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Утверащеинал майским (1982 г . )  Пленумом ЦК КП(Х Продово- 
льствеш ая программа СССР на период до 1990~г. является важ
нейшей составной частью экономической стратегии партии на бли
жайшее десятилетие. Особое место в системе мероприятий! связан- 
нга с реализацией Продовольственной програишы, принадлежит со
вершенствованию планирования, управления и эконоии'юсхого сти
мулирования в сельском хозяйстве и других о^аслях  ат^ршфомилв- 
ленного комплекса.

Работа всех звеньев АШ нацеливается на высокий конечный 
результат, открывается простор для инициативы и предприимчиво
сти руководителей хозяйств. Намечены мероприятия по у|сра1Лвяию 
экономики колхозов и совхозов, повышению tix органиэациош|о-хо- 
эяйственной самостоятельности, а также авторитета и действен
ности новых органов управления агропромышленным комплексст.
Все это создает благоприятную основу для дальнейшего углубле
ния научных исследований по социально-экономическим проблемам 
реализации Продовольственной программы и вместе е  тем усилива
ет ответственность ученых -  экономистов и со1Д10логов за! неук
лонное претворение в жизнь разработанных майским (1% 2 г . )  
Пленумом ЦК ШСС мер по совершенствованию планирования управ
ления и хозяйственного механизма в системе АПК.

В данной монографии главное внимание уделето дальнейшему 
развйтшо программно-целевого планзфовашиг и управления в сис
теме АПК. Здесь нашли отражение результаты научных исследова
ний проблем обоснования состава и структуры А1Ж, разработок по 
совершенствованию производственно-экономических связей сельс
кого хозяйства с другими отраслями АПК. Эти исследования раз
вивают и обогащают теоретические основы соедшюния промшлен- 
ноотя и сельского хозяйства применительно к условиям развитого 
социализма.

Авторы стремятся осветить решение новых проблем обоснова
ния Продовольственной программы, развить методологию программ
но-целевого планирования и управления в АПК и методику эконо
мического и научно-технического прогиоз»5)ования развития АПК, 
Значительное место отводятся вопросам составления целевых 
продуктовых программ, применения экономико-математических мо
делей оптимизации развития продуктовьк подкомпаексов и AliK а
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(Ьобый раздел в ноно1рафии посвяяен пробаеие совераенст- 
вования хозяйственного и социального механизма АПК. разработан
ных на основе программно-целевого подхода.

В основу монографии подохены материалы Всесовзной научной 
конференции "Прохраммно-целевоё планирование и хозяйственный 
механизм в системе агропромышленного комплекса", состоявшейся 
в Скатове в 1982 г .  (к а  была подготовлена и проведена научным 
советом АН QCCP по эконшическим, социальнш и правовым проб
лемам АПК, ВАСХНИД. Советш BACXHHS по экономическим отношени
ям сельского хозяйства с другими отраслями АПК, Шютитутш со- 
циахьно-эконо11Ичвсхих проблем развития АПК АН СССР, Поволжским 
филиалом БНИЭТУСХ и н^шо-техническим обществом сельского хо
зяйства СССР,:

В книгу вошли статьи, написанные авторами, представлявщи- 
ми различные регионы страны. Большое место в ней отводится про
блемам экономического и сохрального развития АПК областей и ав- 
тоношшх республик Поволжья -  ^упнейшего АПК страны.

Монография содержит как научно обосновашше рекомендации, 
так и комплекс проблемных вопросов планирования и хозяйствен
ного ыеханизма АПК, иуждахщихся в дальнейшей научной разработ
ке.
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ГЛАВА I .  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЫКТОДОЛОГИЧЕХМЕ ОСНОВЫ НРОГРАШО- 
1ЩЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И СОВЕРШ1СТВОВАШШ Х03Я»1СТ- 
ВШОГО МЕХАНИЗМА В СИСТЕМЕ АПК

I .  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 11РОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
програ;й 1ы

Решения иайского (1982 г . )  Шенума Щ( КПСС стали дальней
шим развитием аграрной политики в условиях ьО-х годов, одной 
из целей которой является обеспечение в сжатые сроки устойчи
вого снабжения населения всеми видами продовольствия с сущест
венным улучшением структуры питания за счет наиболее ценных 
продуктов. Продовольственная программа вццвигает конкретные 
практические задачи: повышение устойчивости, ускорение теотов 
роста производства, а также совершенствование структуры всего 
агропромшленного комплекса.

На майском Пленуме ЦК КПСС сформулирован рад валовдх тео
ретических положений. Речь идет о возрастании роли aipapnoro 
сектора зкономихи в условиях развитого со 1̂ ализка и создании ■ 
Сбалансированного и динамичного АПК как целостной производст
венной систею! с сельским хозяйством в качестве его централь
ного звена. При этом колхозы и совхозы являются основой социа
листического сельского хозяйства, а личное подсобное хозяйст
во -  оргашсческой его частью. В современных условиях расширен
ное воспроизводство в агргфнсм секторе возможно только на пути 
интенсификации. Это диктует необходимость приведения производ
ственных отношений в соответствие с производительными силами, 
совершенствование хозяйственного кехешизма, системы управления 
и стю^лирования, а  также решения проблем социального развития 
села.

В результате возрастают требования к методологическому 
УХЮвнв всех наших исследований и разработок. Дальнейшая разра
ботка Г^довольственной программы, ее реализация, возможны 
только на основе системного подхода, раесматриваьдего AfiK во 
всей еовонупкости составляющих его  компонентов.

Агропромыпиенный комплекс является динамичной произзодст- 
ветшой системой, для успеш ого функционирования которой необ
ходимо оптимиз^фовать структуры, связи, функции на всех и е р ^  
хи<юсххх уровнях. Особое знаадняе здесь приобретает установле-
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ние обоснованных экономических, технологических, организах^хок- 
ных и правовых отношений. 11оскольку сельское хозяйство -  ото 
основное звено, центральная сфера агропромышленного комплекса, 
то необходимо оптимизировать структуру вертикальных и горизон
тальных связей этой сферы с другими. Нельзя не учитывать того 
факта, что сельское хозяйство -  такая производственная система, 
которая строится на законах биологии и экономики, на теснейв1ем 
переплетении природных, технологических, экономических и соци
альных факторов.

В 70-х годах обострились диспропорции медду сельсдим хо
зяйством и фоцдопроизводящими отраслями по количеству и особен
но качеству, а также комплектности поставляемых орудий труда. 
Это нашло свое выракекие в несовершенной структуре машинного 
парка, соотношении питательных ведеств в удобрениях. Недоста
точно высоки еще темпы строительства складов, хранилищ, объек
тов перерабатываицей промышленности, что приводит к знач1!теяь- 
ным потерям продукции на различных этапах доведения ее до пот
ребителя. Предусмотренный рост инвестиций в сферу производст
венного обслуживания поможет выровнять положение,, однако для 
этого потребуется известное время.

Шрестройка молочной, мясной и других отраслей перераба- 
тываицей, промышленности проводилась в недалеком пр<Ш10н в ос
новном в интересах этих ведомств. Концентрация заводов вела к 
увеличени» расстояния перевозок сырья и возрастанш транспорт
ных издержек. В конечном счете народное хозяйство от концент
рации переработки выигрыша не получило. Это тот случай, когда 
общенародные штересы вступавт в противоречие о ведомственны
ми.

Важной проблемой является также повы!аение устойчивости 
АШ . 1Ъ>д устойчивостыз надо поншать последовательное наращи- 
вшие объемов производства с учетом у'^элнчения численности на
селения и роста покупательской способности. Спады у  нас дово
льно большие,и объясняется это , гдавнш образом, природшаш 
факторами, но не только ими. Хозейатва, кот<̂ ?нв ведут произво
дство на более высокеш уровне интшснвности, более устойчивы к 
кеблагоприятшш факторам, в т м  числе и к засухе, ибо все ос
новные формы интенсификации позитивно сказываются «а  устойчи
вости: мелиорация улучшает водный ревим; химизация сокращает 
на 40-46^ потребд»|ив воды в расчете на единицу сухого вещест-
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ва; кокшлексная механизахум позволяет перейти на поточные тех
нологии; селекция поставляет относительно устойчивые к засушт 
ливым и другим неблагоприятным условиям сорта и гибрвды. При' 
реиении проблеш устойчивости следует учитывать тот факт, что 
сельское хозяйство регионально. Поэтому системы хозяйства долж
ны быть региональными, отражащими основные природные и эконо
мические факторы.

Так, к при!.4еру, для засушливых районов Ставрополья была 
разработана система хозяйства, ориентировшиал на устойчивость. 
При этом изучалось поведение погоды за 100 лет , обобщались эк
сперт (онтальнке данные, передовой опыт. Применительно к мест
ным услоБия?< начечена специализация хозяйства, стабильные сево
обороты с чистш паром (до 2ЬХ от !1ашик), подобраны сорта и те
хнологии их возделывания, разработаны соци.хльно-экономические 
мероприятия, fi3npaB.ieHHi:e на закрепление кадров и повышение их 
заинтересованности в результатах труда. Если до освоения систе
мы средняя ypojsailHocTb зерновых за период с I97 I-I976  г г .  сос
тавляла 12 ц/га, в среднем за 1976-1% 2:гг. -  свыше 20 ц/га. 
Резко сократилась гибель посевов.

Современный научно-технический и экономический потенциалы 
позволявт существенно ограничить разрушительное действие неб
лагоприятных факторов. Ко для этого нузкна комплексная система 
мер, програгаио-целеэой подход, оптимизация использования ре
сурсов. В связи с этюд особое аначвнис игиобрстает совершенст
вование хозяйственного механизма. Главное здесь, очевидно, со
стоит в переводе его на основы строгого собявдения эконоюгтес- 
хих законов: закона стоимости, закона планомерного пропбрищо- 
на.тьного развития,'-а также закона ишдищума, оптимума и других. 
Необходимо создание модели цен, е увязкой всей ценовой снстиш 
в рамкаос АПК. При этом рентабельность колхозного и еовхозно1*о 
производства должна быть не ниже рентабельности промышленности 
и Apyrvix отраслей материального производства.

Немаловажное значение имеет вопрос, касащийся развития 
на^кя. Иы располагаем довольно крупшш научным потенциалом. 
Однако не всегда хорошо его  используем. Наряду с хонлретными 
разработками необходимо вести научный поиск везде, где имеотся 
для этого кадры, освоить иетодологив, овладеть системнш и про- 
т^анмно-цел^ыы подходом, обеспечить необходимуя целостность и 
в конечном итоге выйти на теснейщув интеграция иа^т с произво-
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дством. Это позволит повысить отдачу научных учрвзвдений, инте
нсифицирует их поиск.

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА АПК

Главная стратегическая линия развития сельскохозяйствен
ного производства -  это его индустриализация с целью обеспече
ния реальной интенсификации. Степень интенсивности земледелия 
всегда прямо противоположна степени его неустойчивости. Но 
практически хозяйственная плановая деятельность сохраняет пре
жнюю структурную хозяйственную политику.

Продовольственная программа поставила перед нами совершен
но конкретные задачи. Недооценка стабилизирущаго, либо деста-, 
билиэирущего воздействия земледелия всю экономику служит 
одним из мощных факторов, сдерживающих экономический рост стра
ны. Основная задача -  обеспечить повышение темпов прежде всего 
за счет преодоления неустойчивости земледелия. При нынешних же 
масштабах агропромышленного комплекса в целом -  это не простая 
задача, суммирующаяся из целого ряда наяравлений.

-  Во-первых, необходи»‘.о обеспечить опережающий рост произ
водства в животноводстве, что требует соответствупцего измене
ния структуры животноводства и растениеводства. Во-вторых, пре
одолеть зависи-чость страны от внешнего рынка,-в частности, по 
продовольственному, зерну, сократить потери сельхозпродукции.

Нужны коренные перестройки, которые позволили бы более 
полно использовать имеющийся биоклиматическяй потенциал, а  тая- 
же рационально использовать растущий мат^иально-технический 
потенциал, что предполагает структуршге перестройки зсая в зем
леделии, так и в промышленных отделах АПК. Среди этих перест
роен тлеются два главных направления; I )  это изменение произ
водственной структуры агропрошлшенного комплекса и практичес
ки каждой составляющей его отрасли, то есть изменение структу
ры, которая сформировалась еще в сороковые-пятидесятые годы, 
когда на первый план ввдвигзлись прежде всего количественные 
показатели; 2 ) кардинальные изменения в хозяйственной системе, 
т .е .  8 системе механизма воздействия на экономические интересы 
лвдеЯ на всех'уровнях во всех звеньях а1ропро«(кшгенного комп
лекса. Так, существует общий закон; структура как всякая форма, 
всегда более консервативна, чем содержащееся в ней воплощение.
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Эта структура, приыенительно к АПК, представляет собой сочета
ние объективных природных искусственно воссоздаваемых ресурсов. 
Таким образом, !файне нерационально используется весьма небо
гатый ресурсный потенциал природы, которым страна располагает. 
Планирование идет по принципам, в основе которых лежит принцип 
наращивания, всех вцдов продукции от достигнутого во всех реги
онах уровня.

Особенно много недостатков в региональной структуре про
изводства, которые ведут к неполному использованшо природно- 
климатического потенциала. Наши регионы сформировались как ре
гионы универсального земледелия, т .е .  при размещении продуктов 
земледелия и животноводства руководствовались принципом приб
лижения этого производства к потребителям. Настала пора форми
рования спе1Ц1ализированных зон производства основных товарных 
продуктов в сочетании с рациональным, межрегиональным обменом 
этими продуктами. От принципа приближения производства к мес
там потребления необходимо переходить к принципу приближения 
производства каждого данного вида товарного продукта к районам, 
имеющим крайне благоприятные климатические условия.

Хозяйственный механизм межотраслевого взаимодействия и 
внутриотраслевого хозяйствования в каждой отрасли нельзя наз
вать удовлетворительным. В результате этого и возникает ситуа
ция, при которой упущенные возможности земледельцев составляют 
по расчетам не менее 30% произведенной продукции.

Начиная с конца 60-х годов, цены на продукты межотрасле
вого обмене в агропромышленном комплексе.изменялись не только 
неравномерно, а в ряде случаев в противоположных направлениях.
И в результате возник разрыв между уровнем цен на промышленную 
продукцию, потребляемую колхозами и совхозами в виде средств 
[фоизводства, с одной стороны, а  также производственные услуги 

с другой стороны, на продукцию колхозов и совхозов. Этот 
разрыв достиг значительных размеров, и поэтому ЦК КПСС вынуж
ден был вновь пойти на единовременное повьшение закупочных цен 
на 16 млрд.руб., а также принять меры по списанпо'зедодженнос- 
ти, обредовавшейся у  колхозов и совхозов в результате неравно- 
№рного движения цен в составе АПК. Сейчас ценовая обстановка 
нормализовалась.

Одно из направлений совершенствования хозяйственного ме
ханизма состоит в полной реформе системы ценообразования, кото
рая позволила бы обеспечить такие цены, которые создавали бы
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равЯые условия расширенного воспроизводства, с расчета на еди
ницу применяе1вд; ресурсов во всех отраслях агропромышленного 
кошлекса. Необходи?.1а также система централизованного регули
рования цен в их отношении.

Система планового регулирования производства, централизо
ванного распределения ресурсов -  это система, которая создает 
возможность для обеспечения высоких темпов прогресса: экономи
ческого, социального, технического и др. Она должна иметь эко
номические инструменты реализации, соответствущие ее сущности. 
Таяю! инструментом должен быть экономический хозяйственный до
говор, предусматривающий равную материальную ответственность 
сторон, встз-паидих в договорные отношения. 1Ь>зяйственный дого
вор, предполагающий равное положение потребителя й покупателя, 
т .е .  производителя и покупателя предусматривает равную матери
альную ответственность за невыполнение условий или задания До- 
суд врет венного плана.

Следующий вопрос касается политики заготовок. Проблема 
состоит в том, что государство берет на себя заботу об обеспе
чении всех регионов страны необходимыми вицами сельскохозяйст
венных продуктов и продовольствием. Это приводит к следущим . 
трудностям: во-первых, в такой огромной стране это не всегда 
возм ото, а во-вторых, в ряде случаев снижается ответственность 
местных органов за реализацию задачи самообеспечения продово
льствием населения своих регионов. Не случайно в последние го
ды развивается процесс межобластного, межреспубликанского об
мена различными продуктами, производимыми в той или иной рес
публике.

По-видикому, функции заготовок должны быть ограничены те
ми объемами продукции, которые должны поступать в общесоюзный 
фонд. Что же касается обеспечэния населения регионов 1фодово- 
льствием, то здесь должны более активную роль играть местные 
руководящие хозяйственные органы. Эта политика должна сочета
ться с возможностями развития межрегионального обмена между 
областяво!, краями и республиками страны.

Необходимо разр^отать такую методологшо соадтания цеят- 
ралиэовашого планирования с развитием хозяйственной ямициатх- 
вы мест, которая позволила бы, не ослабляя централизованного 
воздействия на проиэведство, дать возможность мевтньа» хоэяйст- 
веннш и управляющим органам шире развивать н е с п ^  шощиатияу 
для обеспечения продовольствием своих райож>в.
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Не ыенее важен вопрос об оплате труда. Еще в 60-е годы в 
сельском хозяйстве образовалеюь система оплаты труда, которая 
поздаее получила название "безнарядной". Критерием ее уровня 
является непосредствеш£о произведенная продукция, т .е .  это та
кая система оплаты труда,. которая возникла в промышленности и 
в строительстве, сейчас в промышленности она получила название 
бригадного подряда. Зта система в сочетании с системой стиму
лирования за  прирост качественных показателей рекОыевдована 
для колхозов и совхозав.

Необходима такая система оплаты труда, при которой на 
всех уровнях сельскохозяйственных предприятий и других отрасле'й 
АПК главным принципом и критерием оплаты труда был бы не объем 
выполняемых работ, а сам произведенный конечный продукт, вьсхо- 
дящий за пределы производства в производительное либо личное 
потребление.

Таким образш , осуществление структурных перестроек, пе
рестроек хозяйственного механизма может способствовать тому, 
чтобы эта необходимость ускорения развития превратилась в ре
альность.

3. ПРОЕЛЕШ ШПаШАЦИН ЦБЖЕШХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ АПК

Целевая комплексная программа -  это документ, определяю
щий развитие АПК на установленном уровне управления. В целевой 
комплексной программе обеспечивается полная увязка по ресурсам, 
исполнителям и срокам осуществления социально-экономических, 
производствентпс, срганизационно-хозяЕственных, научно-иссле
довательских и других заданий и мероприятий, направленньэс на 
производство необхг^иышс населению страны объемов конечной про
дукции. , .

Разработка целевой комплексной программы и составляющих 
ее продуктовых подпрограмм -  весьма сложная задача. Поэтому 
(игравдамо привлечение методов математического моделирования 
гцроцесса производства, заготовки, транспортировки, хранения, 
переработки, реализации необходимого количества конешюй про
дукции агропромшденного комплекса. Однако реализация задачи о 
помощью одной только зкономико-матеыатичеехой модели практиче
ски нереальна.
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В..ародаря моделирован1Ш этого процесса, методам опттяиэа- 

ци^ разработки и последущеЯ реализации !\елавой комплексной 
программы можно дать пути поБШиения рбдей экономической .эф^йк- 
тивности производства в АПК, прежде всего за счет более рацио
нального распределения и использования ресурсного потенциала и 
получения большего количества конечной продукции.-

Ограничимся изложением содержания моделей в принятой схе
ме: информация по задаче, решаемой с помощью данной модели,за
дается (известная); собственно постановка задачи; условия и 
требования, которые должны бнть соблюдени при ее решении; кри
терий оптимальности решения; основные выходные результаты.

Проведенный анализ процедуфы определения оптимального 
плана развития процесса разработки и реализации целевых прог
рамм агропромьлзленного комплекса страны позволяет разделить ев 
на пять этапов.

Первый этап -  leppiiTopHajibHoe размещение сельского хозяй
ства по почвенна-клю1атическим зонам страны с учетом сортового 
состава растений, пород животных. По каждой из вцделенных поч
венно-климатических зон принимается существующая экспликация 
сельскохозяйственных угодий и учитывается достигнутый уровень 
экономического плодородия земель. Допускается, что экономичес
кое плодородие может быть повышено за счет рационального испо
льзования объемов капиталовложений для расширения мелиорации 
земель и разумной трансформации угодий, а также распределения 
ограниченных количеств удобрений. Д.тя каждого ввда сельскохо
зяйственных растений, раэнедаемых в зоне, устанавливается про
грессивная технология их возделывания (вплоть до учета сорта 
предшествующих культур), а также ориентируются на современные 
технологические схемы по животноводству. На этом этапе должно 
быть найдено такое размещение по зонам, которое в целом по стра
не позволило бы получить желаемое количество сельскохозяйствен
ной продукции как исходной для производства нужной стране ко
нечной продукции агропромышленного комплекса..

Определяются объемы производства сельскохозяйственной про
дукции, которые как минимум должны обеспечить: получение предо- 
вачьсгвия и с!лрья для производства продовольствия в объемах, 
удовлетворяющих нормальные потребности народонаселения страны 
в целом с учетом демографического прогноза и норм, определен
ных соответствующими научными учреждениями; получение установ
ленной номенклатуры сырья для. легкой проиьшьченности, вь-рабаты-
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ваищей товары, удовлетворясцив потребности населения; получе
ние ^сельскохозяйственной продукции для переработки на техниче
ские цели; создание необходшлгх ресурсов сельскохозяйственной 
продукции, используемой семена, кор»  ̂ и другие виды материаль
ных затрат; создание государствешсдх резервов продовольствия и 
сырья для удовлетворения стратегических и тактических целей.

ilo первому этапу целесообразно выполнить вариантные реше
ния, особенно в связи с обьемалш капитальных вЛожений в мелио
рацию и по некоторым технологиям возделывайия растений, выра
щивания животньос.

Второй -  территориальное размещение и развитие сельского 
хозяйства по региона»* страны.

Второй этап позволит определить размещение и развитие се - 
льскохозяй.ственного производства по территории страны с учетом 
регионов, при котором будут удовлетворяться нормальные потреб
ности населения региона в продовольствии, а перерабаткваидей 
промьшиенности в сырье за счет собственного производства и за
воза по межрегиональным поставкам, а также будут достигаться 
иини1!альныв межрегиональн»се .перевозки продовольствия и сырья.

Третий -  определение АПК региона. В результате модельной 
проработки этого этапа будет определена взаимоувязка отраслей 
агропроьашленного комплекса региона и его  внутрирегионального 
развития, распределение ресурсного потенциала м е л^  продоволь
ственным и сьфьевыи подкомплексами АПК и решены проблемы созда
ния необходимого ресурсного потенциала Aifit региона с учетом 
его  межрегиональных связей.

На этом этапе формируются требования по комплексным пос
тавкам ресурсов отраслями первой сферы АПК страны, а также для 
доукомплектования имеющегося производственного потенциала для 
развязки узких мест и повышения экономической эффективности во 
всем АПК.'

Четвертый этап -  разработка Продовольственной пров^рачмы и 
реализация продовольственного комплекса административного под
разделения региона -  области, края, АССР- и т .д . Для реаяизшцви 
этого этапа главное -  оптимальное место дадаого а,^нистратив- 
ного подраздешения в продовольственном хошдексе страны, с уче
том всех межобластных связей и поставок в союзно-республиканс
кий фонд.

На этом же этапе осуществляется балансовая увязка всех от
раслей, объединяемых 1фодовольственной программой (с  учетом



-  15 -
меяотраслевих связьй). Утош1яются конкретные источники покры
тия потребностей в продовольствии и' сырье для его получения и 
выявляются дополнительные резервы. 11нрормация зта;1а является 
достаточной и достоверной как исходная для определения требо
ваний к отраслевым планам и затем их увязки в единую продоволь
ственную программу.

Пятый этап -  это разработка на основе информации предыес- 
твущих этапов продуктовых подпрогршлл для любых иерархических 
уровней. Определенные ресурсные корректировки на этом этапе 
осуществляются по выходной информации четвертого этапа.

Обоснованное вццеление названных этапов соответствует ис
ходным теоретико-методологическим принципам, с учетом систем- , 
ного подхода, что позволяет в последующем сформулировать зада
чи, для реленкя которых целесообразно разработать специальные 
модели.

Система качественно ориентированных моделей представляет
ся тремя классами, охватывающими пять типов моделей, соответ
ствующих перечисленньш пяти этапам оптимального раэвйхия про
цесса разработки и реализации целевых комплексных программ.

4 . CaiGEliiE HAiiPABJiHUJH СОВЕРИШСГВОВАШШ. 
1ШаШ1Р0БА1Ш АПК

в последние роды АШ( страны превратился в крупке (шее меж
отраслевое формирование. Конечные продукты его составляют поч
ти розничного товарооборота государственной и кооператив
ной торговли.

1|ри существущей нрахтике планирования капиталавлохения 
материально-технические средства, выделяемые для развития АПК, 
рассредоточиваются по министерствам и ведомствам, а те , в свою 
очередь, распределяют их по многочисленным предариятиям и орг&- 
низациям. Каадая отрасль без увязки со смежниками развивает на 
местах свою материально-техническую базу, производственную и 
со1ц1альную инфрастру>ауру. Это 1фиводит к тому, vio диспропор
ции на областном и районном уровнях, то есть непосредственно 
на местах производства, et^e больше углубляются. ОбласТ|Эге в ра
йонные органы управления не в состоянии устранить эти диспро
порции, поскольку не имеют права перераспределять вложения из 
предприятия одного ведомства в даугое, не могут проводить необ
ходимых структурных сдвигов.



-  16 -

Для создания оффективньос путей достижения конеадых резу
льтатов необходимо вьщелять материально-технические и финан
совые ресурсы в целом на кошлекс с предоставлением права их 
распределения управлению по планированию AilK Госплана СССР; 
доводить до республик, областей и районов объеш  капитальных 
вложений и материально-технических средств в целом но кошлек- 
су , без разбивки по отраслям.

Местные- органы с учетом общей суммы ресурсов разрабатыва
ют продовольственные программы по своим регионам, обосновывают 
структуру АПК, уточняют межотраслевые связи, определяют место 
взаимосвязанных предариятий и организаций. Путем возвратности 
планов объемы капитальккх вложений и материально-технических 
средств на производство каждого вида конечной продукции будут 
сводиться на союзном уровне и доводиться в территориальном раз
резе до министерств и ведомств.

Чтобы лу'пае обосновать снабжение населения страны отдель
ными видами продовольствия, необходжо составлять проекты пла
нов по целевым продуктовьм кош1лексач, разрабатывать систему 
балансов по- отдельны)^ видши конечной, продукции. Это позволит 
обеспечить научную проработку системы в целок, в частности, ко
личественно оценить потери сырья и продукции, возникающие на 
разных стадиях AilK, исследовать причины их возникновения и пу
ти устранения.

Дальнейшее совершенствование организащионньос форм планиро
вания должно происходить при рациональном разделении плановых 
функций меаду рааньа'.и уровня!.!И. Главной задачей высшего звена 
управления является создание такого фонда продовольствия и се
льскохозяйственного сырья, который необходим для обеспечения 
общесоюзных потребностей.

В десятой пятилетке государственные закупки составляли 
об^, а  в общесоюзный фовд поступило лвдь 2656 всей валовой про
дукции сельского хозяйства страны. Следовало бы доводить до 
республик, областей и районов государственные плановые задания 
только в объемах вывоза за пределы данной территории. Это поз
волило бы обеспечить оперативность и гибкость в принятии реше
ний, усилить экономические методы руководства АПК, Распределе
ние капитальных вложений и материально-технических ресурсов на 
развитие региональных АПК можно было бы поставить в зависимость 
от объемов поставок. Цри этом местные органы с большей ответс
твенностью и обоснованностью подходили бы к разр«и$отЕе планов.
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снабжению своего населения продуктами питаниЯ( больше бы обра
щали внимания на личные подсобные хозяйства.

%еддагаемЫе меры по совершенствованив планирования ДШ 
не связаны с дополшительными квшпаяьныыи вложениями и расшире
нием аппарата управления. - фактическая реализация их, - несомнен
но, будет способствовать повшению эффективности использования 
огромного эконшлического потенциала, накопленного в аграрном 
секторе экономики, ускорению темпов роста производства конеч
ной продукции, успешному выполнению фодовольствекной програм
мы.

5. Лга1 C0BEP2EliCIB0BAifl1H ЭШЮШЧБОСОП) И СОЦШШОГО 
ПДАНИРОВАШШ В а ю т ш  АГРОПРОШШЕННОГО КОШШЕКСА

Необходимость дальнейшего совершенствования теории и пра
ктики экономического и социального планирования а системе АШ 
и его  звеньев обусловлена развитием производительных сил и про
изводственных отношений на основе научно-технического i^ ip e 6 -  
са , углубления общественного разделения труда, воэнигаовения 
новых отраслей, подотраслей и сфер деятельности, специализации 
производства, усложнения межотраслевых связей и вызванных этим 
процессов кооперации и интеграции.

Основные пути совершенствования планлфования системы ДШ 
и всего народного хозяйства на нынешнем этапе напршлены на 
достижение конечных н£родкохоэя!й:твенных результатов, рациона
льное сочетание перспективных, текущих планов, к<яшлексных це
левых программ и системы хозяйственных договоров,- совертенст- 
вование межотраслевых и внутриотраслевых гропорций, отраслево
го  и территориального развития, обеспечения сбалансированного 
роста экономики, производственной и социальной инфраструктур»!.

Для объективности планирования я обеспечения более актив
ного учета взаимодействия закона стоимости и закона планомер
ного прсшорщионального развития народного хозяйства, а  также 
основного экономического закона социализма целесообразно даль
нейшее совершенствование системы ценообразования, системы сти
мулирования, переориентации ее конечнш результаты произво
дства, улучшение экономических взаимоотношений между смежными 
отраслями, производствами и службами.
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Взаииоувнза(шав плашрованне и стимулирование комплексно
го  развития системы АПК и его звеньев с ориентацией на эффек
тивное производство конечных продуктов может быть наидучшим 
образом обеспечено при проведении единой технической политики 
в отраслях АПК; ускорении разработки экономически обосновшшой 
системы цен на продукцию сельского хозяйства, перерабатывающей 
проишленности и средства производства; распределении капита
льных вложений и материально-технических средств с учетом при
оритетов в развитии отраслей и в решении наиболее актуальных 
научно-технических, экономических и социальных проблем для о б е 
спечения про11>бссивных изменений в структуре АПК.

Переход к комплексному планированию в системе АПК приво
дит к необходимости изменения методов и технологии планировй- 
ния. Исходным пунктом плана раэвотия А1Ж является определение 
потребностей и еозможньех объемов производства конечных продук
тов комплекса соответствующего ассортимента и качества. Разви
тие сельского хозяйства и других отраслей следует подчинить 
плановой задаче производства этих конечных продуктов АПК. На 
основе потребностей в конечных продуктах АПК должны определя
ться потребности в промежуточной продукции соответствующих от
раслей, что должно найти отражение в их планах. Планы развития 
сельского хозяйства должны входить органической составной час
тью в планы развития АПК во взаимоувязке с  его отрас.1евыми, 
территориальными и другими звеньями.

В основе планов народнохозяйственного АПК, продовольствен
ного и непродовольствешюго агропромышленных ко^шлексов, под
комплексов по производству конечных щ>адуктов АПК долш а лешкть 
взаимоуаязашая система долговршенных комплексных программ.
На базе этих программ следует фсрмгфовать подпрограммы терри- 
трриалышх АПК, межхозяйственных и агропромышленных объедине
ний и предариятий. Все эти комплексна программы и подпрограм
мы взаююувтаываются в одину» систему целями^- задачами, конк
ретны^ показателями развития. Для обеспечения вариантности 
плановых реа^гий при разработке системы комплексных грограмм 
необходюю широкое использование экономико-маТгй11аТйЧЁск1бс мо
делей й ВНи.
. . М JrSiMltuot реалиаагрш решений майского (t9@S Р») Шсенуыа 
Щ  йр% бМЬШМ роль принадлежа экономичеом* методам

2^Н^1ёл1»)йя еистаюй АПК, его нежотрАема1зш, .отрас- 
teBUDiit и хоэяйственнши звейЫйлй» Н^аду с
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централизованним планированием в звеньях этой системы целесо
образно широко использовать прямые хозяйственные договоры меж
ду партнерами по кооперации и интеграции. В основе их должна 
лежать система стабильных научно обоснованных экономическ1Ьс 
нормативов (цен, расценок и т^ифов, нормативов эффективности 
использования производственных ресурсов, платы за ресурсы, оп
латы труда, распределения прибыли, отчислений в фочцы стимули
рования и д р . ) ,  разрабатываемых применительно к природно-эко
номическим уолови®* воспроизводства каядого продукта по соот- 
ветствукидик зонам; действенные стимулы и санкции за нарушение 
объемов, ассортимента, качества и сроков поставок продукции и 
услуг.

6. (Х1ВЕРШЕИСТВ0ВА1ШЕ ЭШШ1ЧЕСКИХ ВЗАШЮО1Н0ШЕШЙ
В 'йЖхозялсгБаеых $о в1йрованиях

в решении задач Продовольственной пров^аммн значительная 
роль принадлежит межхозяйственной~коопера1р1и -  магистральному 
направлению развития сельского хозяйства.

Межхозяйсгвенная кооперация представляет собой доброволь
ное объединение усилий колхозов и совхозов для совместного 
производства продукции или осуществления других видов'деятель-- 
ности, она основывается на обобществлении средств производства 
и рабочей силы хозяйств-участников.

Межхозяйотвенная кооперация обеспечивает не только значи
тельный рост производства продукции, но и внсовую его  эффекти
вность, способствует сиихеиш) затрат труда и средств на едини
цу продукции, росту урожайности сельскохозяйственных культур и 
продуктивности скота, повышению качества продукции, (^днако, не
смотря на имещийся положительный опыт мекхозяйственного хоопе^ 
рирования, темпы его развития и эффеетивность недостаточно вы
соки.

Одни! из сдерживающ!« фактедов является недостаточное обо
снование при проектировании размеров мсжхозяйственша формиро
ваний. Вследствие этого, надример, при коопед|фзван1Ш в живот
новодстве возникают диспропорции ыееду нали^шш с п т а ю с т  в 
отко{жючном предариятии, зозкожностями их эштолнеяю! кооперя- 
рухюрогися репредуктс^жши хозяйствами в хсрювой базой, что 
вызывает срва планов поставки скота на <яжор1  и на недотсполь-



-  20 -

зовашв производстввшшх ксцностей, ритмичность производства 
продукхрш» испояьзование рабочей силы и, в конечном итоге, от
рицательно влияет на себестоимость и рентабельность производ
ства.

Научно обоснованное планирование пооизаодства является 
одним из вахнейших условий нормального функционирования всей 
совокупности, системы кооперирующихся хозяйств. Ыеххоэяйствен- 
ные предприятия, а также колхозы и совхозы, выполняющие их фу
нкции, осуществляют свою деятельность по плацу в соответствии 
с. потребностями хозяйств-поставщиков скота, на основе хоэянбт- 
венного расчета. Особенность планирования в таких предприятиях 
вьфахается в том, что их планы доласкы быть тесно увязаны с пла
нами хозяйств-поставщиков.

В ряде случаев поставка молодняка на откорм производится 
без учета плана хозяйств, выполняющих функции межхозяйственно
го  предприятия, что ведет к перетруэке или недоиспользованию 
его мощностей. Для устранения просчетов перед составлением пла
на предприятия необходимо разработать графики поставки скота в 
каэдом хозяйстве-участнике (на основе планов получения припло
да, движения скота).

С№ыт работы межхоаяйственных форсшрований сввдетедьствует 
о тои,что в повышении уровня, тешов и эффективности межхозяй
ственного кооперирования особенно вгсшую роль играют зкономи- 
ческие взаимоотношения кооперирующихся хозяйств. Они должны 
обеспечивать воопер^фующимся хозяйствам рашную прибыль на рубль 
нормативных затрат. При этом целесообразно использовать научно 
обоснованные расчетные цеш , соответствующие нормативным изде
ржкам 1фОизводства во всех группах кооперирующихся хозяйств и 
обеспечивающие им равный уровень рентабельности, или распреде
лять прибыли пропорционально вкладу каждого из предприятий в 
совместное производство продукции.

Широкое развитие в области получила меххозяйственнвш коо
перация в сфере обслуживания сельского хозяйства. Однако эко
номические взаимоотношения между колхозами, совхозами и межха- 
аяйственными предприятиями сферы обслуживания требуют дальней
шего совершенствования. В то же время нельзя признать нормаль
ными взаимоотнолешш, если межхозяйственные предприятия в ре
зультате выполнения тех или иных работ по обслуживанию создав- 
вих их хоаяйств-участников получают неоправданно большие прибы
ли, а хозяйства-участники терпят убытки.
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Например, меххозя1‘1сгвеннив предприятия Сарадовоблсельхоз- 

энерго в 1ЭоО г .  в результате завыления цен за услуги получили 
1,5 илн.руб. прибьлй, что обеспечило им высокий уровень рента
бельности. Полученная прибыль меяу?у хоэяйствами-участниками не 
распределялась. &;ва ли такое положение можно считать экономи
чески обоснованнтш.

ВзаиыоотнО|ления между участниками кооперации а сфере обс
луживания сельскохозяйственного производства .наиболее правиль
но строить на бесприбыльной основе, производя расчеты по ценам, 
соответствущим плановый! издержкам производства. В таком слу
чае фонды экономического стимулироватщ межхозяйственного пре
дприятия создастся за счет уменьшения издержек проиаводства, 
что повышает заинтересованность коллектива межхозяйсгвенных ор
ганизаций в росте эффектиБности своей работы. Созданные колхо
зами и совхоэа»ли межхозя ист венные предприятия являются их сов
местной собственностью и деляны подчиняться хозяйстввм-лайщи- 
кам. В ряде же случаев, как это произошло с межколхлзными стро
ительными и .друпши организациями, они вьшшн из-под контроля 
создавших их предприятий и диктуют им свои условия, что явля
ется 1̂ убеГшим наруиением принципов кооперирования.

Важнейшим фактором развития процесса кооперации и его эф
фективности является укрепление договорной дисциплины, строгое 
выполнение договорных обязательств, использование зконоиичес- 
ких санкций я нарушителям договоров.

При создании новых меяхозяйственных формирований часто 
допускается неоправданный рост численности управленческого оа- 
рсонала, увеличиваются расходы на его содержание, что снижает 
эффективность кооперации. Так, организация межхозяйственнык 
предприятий по механизации сельскохозяйственного Производства 
а Ба.ташовсксм. и Нраснокутском районах вызвала увеличение чис
ленности ИТР и служадкос, соответственно, на 135 и 172 <юловвка 
с годовьм фондом зарплаты 492 тыс.руб. " ,

Устранение указанных просчетов позволит повысить эффекти
вность процесса специалнэахрш и меххоэяйстаэнной кооперации 
сельскохозяйственного производства в системе аграрно-прошла- 
ленного комплекса. Для этого необходимо предусыотрвть матери
альную ответственность межхозяйствекных формирований за свое
временное и качественное выполнение работ. В сдучае некачест
венного вшолнения работа должна переделываться за  сад* меж- 
хозяйственного предприятия.



.  22 -

Материальное стимулирование работников межхозяйственных 
предприятий необходимо поставить в полную зависимость от резу
льтатов хозяйственной деятельности участвующих в кооперации 
колхозов и совхозовI руководителе? и специадкстов премировать 
за  выполнение тех же показателей и в тех же размерах, т .е .  на 
тех же условиях, как и специалистов xosaiiCTB.

Только выполнение этих условий поможет повысить эффекгив- 
ность.всего агропромьслленного комплекса.

7 . COffiPuEliCTBOMiiiE ЭК01Ю№1Чк;аЫХ ВЗА>К00'Ш0^4'1Ш 
СЬЯЬСШХ03Я»1СТШиЩХ 1!РЩ1Р*1Я1Йу1 с дРУПШ 
ОТРАШШШ! Ш

Одним из важнейших звеньев AiiK, призванным осуществлять 
материально-техническое обслуживание сельского хозяйства; яв
ляется Госкомсельхозтехника. !1ркдавая данному звену особое 
значение, майский (19Ь2 г . )  Итеиум ЦК iuiCC признал необходимым 
повыаение материальной ответственности пре;ц1риятии и Организа
ций Госкомсельхозтехн;1ки СССР за качество услуг, усиление за
интересованности в достижении высоких конечных результатов 
производства сельскохозяйственной продукции. Саратовское обла
стное объединение Госкомсельхозтехняки располагает большой ра
зветвленной сеть » снабженчесюк, ремонтных и обслухиващих 
предприятий. На I  января 19о2 г .  в его составе насчитыяалось 
40 снабженческих баз, 14 специализированных мастерских, 12 
станций технического обслухивания автомобилей, 38 сташц1й по 
обслухиванив мааикно-трахторного парка, 36 -  но обслухиванию 
хивотновбдчесЕИх ферм и т .д .

. Радиус обслухивашш Сгфатовской Госкомсельхозтехнихи рас
пространяется на 401 кош оз, 293 совхоза и более Ж  других 
сельскохозяйственных организаций, где на начало^ J982 г .  имелось 
23 тыс. тракторов (в  условном исчислении), 14 тыс. зерновых 
xoiMSafiHOB и ынохество другой сельскохозяйственной техники. Сто
имость валовой продуххцш объединения в 1%1 г .  составила 92 
вош.руб., а  тов^ обсф от  -  370 млн.руб.

В системе взаимосвязей Госкож;ехьхоэтехникк с колхозами я 
совхозами вахвейвее место занинапт отношения иеащу ремонтный я 
тйхняческю* обслуживанием. В 1981 г .  ремонтными предприятиями 
я н а с т ^ х т ш  С ^ тов ск о го  объединжия Госк(»м:ельхазтехяи1СИ
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было orpei^OHTiipouaiio 12 тыс. тракторов, 6 тыс. комбайнов, 3 
тыс. тракторных и коыбаннових двигатеаой. За перисы 1976-1^1 
г г .  количество отреионтирован1{цх за год тракторов увеличилось 
на 13%, комбайнов -  на 33^, стоимость валовой лродукщш ремон
тных преднриатий за данный период уведичшкась на 3^.

Сейчас набшдается тенденция к умёньленим калитально от
ремонтированных мамин в колхозах и совхозах и уведиченш ремо
нтов в системе Госкомсельхозтехники. Увеличение темпов роста 
проиввадства ремонтных предприятий Госкомсельхоэтехники сопро- 
воадается выполнением и перевыполнением плановых заданий. Так, 
план производства работ и услуг в целом по Саратовскоцу облас
тному объединени» был выполнен в 1979 г .  на 107,956, в 19о0 г .
-  на 107,356, в 19о1 г .  -  на 106,3^. По отдельным вцдам работ 
перевыполнение плана превысило 40%. Прибыль объединения за 
анализируемые три года увеличилась с 3 ,2  до 5 млн.руб.

Подобные пршщшш планироьанин и оценки работ Госкомсаль- 
хозтехники не стимулирует в достаточной степени заинтересован
ность ее-ремонтных подразделений в необходимой связи между вы
полнением ими производственной программы и затратами хозяйств 
на поддержание сельскохозяйственной техники в работоспособном 
состоянии и ее использованием.

Госкомсельхозтехнику не заботит то обстоятельство, что 
производительность маыинао-тракторного парка в хозяйствах в ря
де случаев снижается; за последние года ухудшились, например, 
показатели использования пахотных тр^торов (годовая выработка . 
у  трактора ДГ-75 и Т-74 за период I970-I9S0 г г .  снизилась на 
2 ^ ,  у  трактора К-'ЛЮ -  на 10%).

Одной из причин снижения производительности мааишю-трах- 
торного парка является невыполнение операций ежесменного тех
нического ухода и некачественное выполнение текудего я капита
льного ремонта сельскохозяйственных машин предприятиями Госкш - 
сельхозтехниш!, их слабая заингересованность в конечных резу
льтатах сельскохозяйственного производства.

Набждавтся случаи, когда отремонтированные машины обхо
дятся хозяйствам почти так же, как и новые. В колхозе им. В.Н. 
Ленина Пугачевского района Саратовской области стоимость 13 
тракторов К-700, отраюнт^фованных в районном объединени: Гое- 
комсельхозтехники, составила 91 тыс,руб., то есть капитилышй 
ремонт одном трактор» стоил 7 тме.руб. (70% от стоимости № - 
вого тракт«фа).
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Показатели прироста обгека виюлненньос Госкоысельхозтех- 

никой работ и услуг н% всегда сви!1бтельствуют о высоком уровне 
технического обслуживания машинно-тракторного парка, потону 
что перевшолнение производственных nporpaf-w в настоящее время 
-  следствие низкого уровня профилактических работ и некачест
венно проведенного ремонта в проллок.

Следовательно, необходимо изменить оценку деятельности 
ремонтных организаций Госкомсельхозтехники, поставив ее в за
висимость от работы отремонтированных малин в хозяйствен: и 
средств, вкладываемта на поддержание сельскохозяй.ственнтк ма
шин в работоспособном состоянии. Этой цели может служить внед
рение покаэателя^юрмативно чистой продукции.

Однако использование его в числе оценочных и фондообразу
ющих показателей предггриптиГ Госкомоельхоэтехники при всех его 
преимуществах не релает проблемы улучшения йх взаимоотношений 
с КОЛХОЗШ.Ш и совхозами, поскольку данный показатель не имеет 
прямой связи с конечными результатами сельскохозяйственного 
производства. Поэтому наряду о применением показателя норг^атм- 
вно чистой продукции необходшш совери!екствоват.з показате.1ь 
нормативно чистой продукции с учетом вьнолнения обязательств 
по договорам; снижение (удорожание) затрат на I  руб. товарной 
проду’кц;1и; снижение (превышение) уровня издержек обращения на 
I  руб. складского товарооборота; уровень технической готовнос
ти тракторов и комбайлшв^к весенне-полевым работам; снижение 
(превышение) норматива затрат на поддержание техники в работо- 
способнс»* состоянии.

Указанные показатели следует включить в систему фондооб
разующих при форм1фовании фондов материального поощрения, что 
будет способствовать усилению материального стимулирб1аания кол
лектива Госхомсельхозтехники в зависимости, от конечных резуль
татов свой деятельности и одковременно -  деятельности обслужи
ваемых хозяйств.

8 . (S IGM A (даЮК ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В А1ТО!Р0МЬШШЕШ0й 
КОМПЛЕКСЕ

Уровень хозяйствования в АПК является особой спецификой 
а1рарно-пр(я«ьц1ленного производства:
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во-перв1и ,  сельскохозяйственное производство является си- 

стемообразуидим ядром АПК;
во-вторых, в систему средств производства здесь как один 

из главных компонентов входит земля, служащая одновременно 
орудием и предметом труда. При stcbi количественно зендд огра
ничена (масштабы территории), плодородие же ее относительно 
бесконечно и увеличивается под влиянием целесообразной деяте
льности общества й человека;

в-третьих, синтезируя взаимодействие природшос сил, про
изводственных и трудовых ресурсов, биоэнергетическая "работа" 
земли под управляющим воздей.ствиеи главной производительной 
силы занимает дорольно значительную часть вре«лени производства 
и рабочего периода;

в-четвертых, на организацию сельскохозяйственного произ
водства и труда большое влияние оказывают его сезонность, не
обходимость привлечения и комплексного использования всех ре
сурсов систею.! "город -  село ", так как на основе .индустриали
зации сельскохозяйственного труда постоянно и объективно умень
шается число занятых в этом производстве;

В-ПЯТ1ЛС, биоэнергетический потенциал земельных ресурсов, 
сложная структура производительных сил агропромышленного про
изводства предъявляют особые требования к профессионально-ква
лификационному уровню работающих в нем.

Помимо отмеченньзс, есть и другие специфические черты про
изводства АПК. Из них необходимо, на наш взгляд, отметить как 
одну из важтк -  степень подготовленности и способности к про
изводительному труду занятых в АПК, т^е, уровень развития гла
вной производительной силы.

В теории и практике формирования АПК разных уровней хозяй
ствования, в частности, районных ахропромызменных объединений 
(РАЛО) оценка производственной деятельности, по результатам ко
торой регулируются все воспроизводственные отношения, отроится 
о учетом использования земельных ресурсов. Это необходимо для 
более объективного определения трудового вклада каздого звена 
подобного объединения. Так, к примеру, в Вильяццинском и Пяр- 
нусском РАЛО Эстонской ССР, Таясинскс»» РАЛО Датвийсгой ОСУ, в 
РАПО Грузинской ССР отчисления в централизованные фоцди, а так
же оценка хозяйственной деятельности осущеетвлх^ся по норма
тивному коэффициенту уровня хозяйствования в расчете на гектар 
обрабатываемой эеш и. Таким образом, этот показатель учитывает
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плодородие зеиди, оснащенность натериа;1ьны|̂ ш и трудовыми ре
сурсами.^

Однгисо для научно обоснованной оценки результатов произ
водственной деятельности )ШК этого недостаточно. Методологичес 
ки более верно, а практически более целесообразно оценивать 
уровень хозяйствования, исходя из показателя производительнос
ти труда,' приведенного к равньг< условиям производства.

Мевду показателем зем.леотдачи (природоотдачи), фондоотда
чи и проивводйтельности труда cyiJiecTByeT тесная взаимосвязь (и 
в некотором роде даже взаил'озшиеняемость). Данное положение 
основано на той, что процесс труда есть преиде всего процесс 
взаимодействия природы и человека. Это методологическое поло
жение экономической теории является важнейшш  ̂ при нахоядении 
оценок хозяйствования в АПК. При этом необходимо отметить, что 
один и тот же труд одновременно воспроизводит все элементы, 
стороны и факторы процесса производства, ^ le c ie  с тем следует 
особо подчеркнуть, что одна-и та же величина труда неодинаково 
воспроизводит в силу качественного различия этих элементов зе 
млю (природу), производственше ресурсы и человека.

Один и тот же труд (е го  количество и качество) одновремен
но воспроизводит триединую ресурснух основу АПК, это сведетель- 
отвует о необходимости использования одновременно трех взаимо
связанных обобцакцих показателёй'эфф®йтивности производства -  
землеотдачу, фовдоотда1 у̂ и производительность труда. Интегри- 
pyjaspsT показателем экономической эффективности производства 
при этом, а  следовательно, и уровня хозяйствования выступает 
производительность сово1<упного труда, скорректированная рядом 
поправочных коэффициентов.

Ух =» Пт • Кк • Кб • Кэ • Кх • {&t • Ка,

где Ух -  уровень хозяйствования,
Пт -  производительность труда,
Кк -  Еоэффациент ио{»(ативной комплексности использования 

• ресурсов,^

Правда, 1962, 5 и 6 апр.
Этот коэффициент может быть задан обратной ведичжой планово
го  уровня специализации производства. С более высоким уровнем 
комплексности использования ресурсов возрастает сложность уп
равления производством, в то же время эф^кт от повшения ко
мплексности в настоядее время, как правило, не учитывается.
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Кб, Кэ, Кх, К>1, Ка -  соответственно коэ||)фицивнты бонитирования 

(б ) ,  энергообеспеченности ( э ) ,  химизации 
(х ) ,  мелиорации (м ), агробиологизации (а ) .  

Оперирование подобной структурой поправочньк коэффи1и1ен- 
тов может послужить важнейшим инструментом анализа влияния то
го или иного фактора на эффективность производства различных 
звеньев АПК и самого АПЙ в целом. Она также позволяет разрешить 
путем нивелирования проблему систематизации факторов и показа
телей эффективности производства.

9 . а!СТЕ?-Ю0БРАЗУ1ЩИЛ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭЗйЕКГИВНОСТИ 
ArPilPHO-nPOfiHillffiHHOn} ПР01!ЗЕ0ДСТВА'

.Значение роста эффективности производства и обеспечения 
высоких конечн1,-х качественных показателей возрастает по мере 
расширения масштабов народного хозяйства и создания материаль
но-технической базы коммунистического общества. В этой же свя
зи будет возрастать и необходимость применения объективных из
мерителей эффективности отдельн?ос мдмприятий или системы м ^ ,  
осуществляеьаи в рамках предприятия, объединения, экономичес
кого района, народного хозяйства в целом, особенно в условиях 
ориентации любой организадаонно-экономической и социальной ак
ции на максимально высокий конечный результат функционирования • 
той или иной системы или подсистемы.

Эго положение относится к процессам airapHO^ M аграрно
промышленной кооперш^ии и интеграции, к оценке функционирова
ния мегосозяйственнгас производственных формирований, региональ- 
нкх и народнохозяйственного АПК.

Экономическая эффективность названных сложных явлений, за- 
трагивавщих глубинще основы развития общественного производс
тва на селе, может быть выявлена только по системе показателей, 
Еьфажащих требования всей совокупности экономических законов 
развитого социализма и стшень использования имещихся ресур
сов.

В эту систему должны входить показатели, характ^изуювр® 
рост объема и уровня производства валовой и товарной продукции 
основных ввдов в натуральной и стоимостной фо̂ яю, сбалансиро
ванность основных эл® 1внтов производства; рос? производитель
ности труда и снижение оебестоиности продукции, улучшение про-
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фессионадьного и квалификациошюго состава рабо1Юй силы, рост 
оплаты труда, доходности (рентабельности), затрат, фондов и 
всех используемых ресурсов, сокращение сроков о1̂ аеы ости  ка^ 
питаловлокений.

Формирование крупного а 1трарно-про1шаленного производства 
промышленного типа на базе межхозяйственной кооперации, несом
ненно, требует такого системообразунцего показателя эффектив
ности, который учитывал бы натурально-вещественный состав реа
лизуемой конечной продукции, ее качество и совокупные общест
венно необходимые' затраты труда. Такой показатель может предс
тавлять собой соотношение объема реализуемой продукции в нату
рально-качественном измерении (числитель) и стоимости этой 
продукции в денежной форме (знаменатель).^

В соответствии с требованиями основного экономического 
закона обществу нужна продукция не вообще, а ее конкретные ви
ды, определенные потребительные стоимости. Именно поэтому на
турально-качественное измерение произведенной продукции и со
поставление ее с совокупными затратами труда выражает основное 
содержание понятия "экономическая эффективность", а "произво
дительная сила труда” должна стать\ системообразующим показате
лем этой эффективности.

Итоговая оценка эффективности предприятия иди объединения 
производится по общему ицдексу производительной силы труда, 
представляющему собой средневзвешенную относительную единицу 
или процент выполнения плана. ,

Изложенную методику расчета рассмотрим на примере совхоза 
■Уршинский", выполняющего функции меххозяйственного предприя
тия по производству говядины и свинины в Урюпинском PAiiO Вол
гоградской области.

£авхически откс^совхоз реализовал государству в живом 
весе; Ki^mioro рогатого скота 8 ,7  тыс.ц, в том числе высшей 
упитанности (высшая категория качества) -  6 ,5  тыс.ц, или 75$, 
средней упитанности (первая категория качества) -  2 ,2  тыс.ц, 
или 25$: свиней совхоз продал 10 тыс.ц, из них беконных (nejU 
вая категория качества) -  0 ,5  тыс.ц, мясных (вторая категория) 
-  8 ,0  тыс.ц, или 6 ^ ,  жирных (третья категория) -  1,5 тыс.ц, 
или 1 ^ .  По оргхозплану в 1965 г .  совхоз реализует государству

^ Ёгизаров К. Цель производства и показатели. -  %авда, 1977, 
20 семг..
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30 тыс.ц крупного рогатого скота высаей {90it) и средней (1056) 
упитанности, свиней -  IQ тис.ц, в том числе 2 тыс.ц беконных н 
6 тыс.ц ыясной коцциции.

Стоимость реализуемой (товарной) продукции в денежном вы- 
|>ажении ло номенклатурным линиям составляет ты с.руб.):

Фактически хфоект
Говядины 21СЮ 5300
Свинины 13(Х) 1200
Фактическое средневзвешенное числовое выражение качества 

говядины -  0 ,9е / (6 ,5  х 1,0 ♦  2,2 к 0 ,9 ) :  В ,7/, свинины -  
0 ,84 / (0 ,5  X 1,0 + 8 ,0  ос 0 ,9  ♦  1,5 х 0 ,5 ) :  10/.

[фоектное числовое выражение качества соответствзнно бу> 
дет равно 0,99 и 0,92. Доля высшей категории качества (средний 
Показатель качества) составит в первой коыешиатурной линии 
0,77 / 6,5 : (6 ,5  X 1,0 2 X 0 ,9 )/  и 0,91 / 27 :(2 7  х  I  ♦  3 х
X 0 ,9 )/ , во второй линии 0,06 и 0,22.

Числовое выражеше качества и данные об объеме реализации 
продукции в натуральном и денежном выражении дают возможность 
определить проиэводительцую силу труда по следующей формуле

П ст Тп X Кс 
Стд

Тп
Кс

где Пет -  производительная сила труда в натурально-качествен
ных единицах в расчете на рубль стоимости реализуе
мой продукции;
объем товсфной продукции в натуральных единицах; 
средний числовой показатель качества продукции в от
носительных единицах или в процентах;

Otp, -  реализованная продукция (совокупные затраты труда, 
признанные обществом) в денежном выражении.

Стд МОЖНО' заменить величиной ресурсов, вовлеченных в про- 
изводседо (использованных в производстве) товарной [ф од уп ;^ . 
Ресурсы включают в себя основные фонды, оборотные потребленные 
фонды и оплату труда.

На линии говнд№ы в нцюем примере лфоизвадительная сила 
т ^ д а  составит:

фактически 0,32 ( . J « 7 .at fixZL )  и 
2100
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оргхозплану 0,51 .
5300

На линии свинины этот показатель будет соответственно ра

вен 0,00005 и 0,00017 (■ .X .8 iQ.̂  и .. натурально-
1300 1200

качественных единиц на рубль товарной продукции в денежном вы
ражении. Следовательно, проектируемая в оргхоэплане производи
тельная сила труда по сравнению с фактической на линии говади- 
ны больше на 60% (в  1 ,6 .раза) и на линии свинины -  в 3 ,4  раза.

^Ьадекс запроектированной производительной силы труда сов
хоза (итоговая оценка эффективности его  работы) по отношению к 
фактической можно установить по выражению:

Пстфт Пстф^
Стдп-г X - — -  *  Стдпр X ------—

 ̂ ^CTnj iicing

Стдп^ + Стдп2

Подставляя соответствущие числовые значения в форакулу, 
подучим:

Пет -  5300 X 1.6 ч- laX ) X 3.4 
5300 + 1200

1,93.

Полученный общий индекс производительной силы труда по 
отношенщ) к исходному его уровню даст комплексную натураяьно- 
качественно-стоикостную оценку деятельности трудового яоядея- 
тива совхоза на перспективу. Он может быть определен для сопо
ставления эффективности работы регионального АПК, объединения 
или предприятия по итогам за  год, пятилетку и другие периоды
Вр»№ИИ.

Тот факт, что при исчислении производительной силы труда, 
как saxHei^ero показателя эффективности производства, в числи
теле выралюнм находятся натурально-качественный объем и в зна
менателе -  общественно признанные сово 1̂ н к е  затреты труда 
(стоимость реализованной нродух1р(и в денежном исчислении, ог
раниченная сверху), будет побуждать трудовые коллективы увели- 
чив1игь не выручку от реадизв1щи тов^ной лродушрт, в том. чис
ле  ж за  счет увеличшия цен, а  объем потребительной стоимости, 
то есть натуральной продутрш оаредедекного вида и высокого ха-
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чесхва, вести борьбу за эконоиии трудовых затрат. Рост приби
ли ' как источника расходов на расширенное воспроизводство в 
этом случае будет обеспечиваться исключительно за счет сниже
ния себестоимости производства и повышения качества продукции. 
Повышение цен как фактор обеспечения ускоренных темпов увели
чения доходности производства будет исключено.

illnpoKoe применение в практике руководства сельским хозяй
ством натурально-качественно-стоимостной оценки деятельности 
трудовых коллективов потребует, с одной стороны, унификации, а 
с другой -  дифференциации оценки и присвоения категорий качес
тва выпускаюдой продукции. Унификация прежде всего должна сос
тоять в общих принципах и критериях оценки, а дифферен1{иацня -  
в отр>ажении специфических региональшдх особенностей производс
тва, объективно определяющих тот или иной максимальный или ми
нимальный уровень качества. В рассмотренном примере, при суще
ствующих критериях оценки качества, мясная свинина, являясь ос
новной кондицией продукции свиноводства большинства хозяйств 
страны и уступая по категории бекону, не оказа^яа существенного 
влияния на величину производительной силы труда в соответству
ющей отрасли и в предприятии в целом.

По сравнению с линией говядины,производительная сила тру
да в свиноводстве мала и поэтому не учитывается в практических 
оценочньос расчетах. Видимо, ^ б у е т с я :  во-первых, отнести к ос
новной категории качества ту кондицию {сочетание ковдиций), ко
торая соответствует специализации изучаемых предприятий-или ре
гиона, и по удельному весу этой и д^^гих более высоких конди
ций определять средний показатель качества; во-вторых, четко 
установить регионы размещения производства продукции разных 
ковдиций (например, бекон в прибалтийских республиках и в Бе
лоруссии, мясная свинина -  в других зонах.страны и т .п . ) .

При таком подходе к определению основной категории качес
тва в откормсовхозе "Урюпинский* средний показатель качества 
говядины остается прежним, а свинины увеличится с 0,06 и 0,22 
до 0,99 и 1,00.

' Производительная сила труда в свиноводстве повысится до 
0,71 и 0 ,63. Индекс намеченной производительной силы труда по 
отношения к фактической будет равен 1,51. Тах1ш образом, пред
ложенное уточнение оценки качества снимает искусственно образо
вавшуюся разницу в уровне ведения производства говядины и сви
нины, ставит внутриотраслевые трудовые коллективы примерно в
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равные условия при подведении итогов производственной деятель
ности за  год.Кроне того,более точно определяется и индеяс про- 
:иэводитвльной силы труда совхоза в целом, что позволяет объек- 
•тивнее подойти к подведению итогов социалистического сорев- 
Тювания предприятий, входяцих в состав регионального AiK,

Определяя э]>фективкость деятельности коллективов целых 
предприятип и их объединений, нельзя уменьшать значение объек
тивной оценки работы вн>трихозяПственных подразделений и отде
льных исголнителеР, Для оценки оф|>5ктивности работы трудовых 
коллективов внутрихозяйственных подразделений целесообразно 
принять показатель ус.ловной производительной силы труда, уста
новленной как частное от деления произведенной продукции,"услуг 
и работ в натурально-качественных единицах на ее себестоимость 
8 прдакх и других затратах, размер которых зависит от произво
дственной деят'’ льности соответствующего подразделения. 3({iJ)eK- 
тивность работы многопродуктового (комбинированного) подразде
ления может оцениваться по индексу совокупной условной произ
водительной силы труда,

Зф|ективность труда отдельных исполнителей колет боть вы
ражена объемом работы или продукции в натурально-качественных 
единицах в расчете на человеко-час или в расчете на рубль сум
марных эксплуатационных затрат на данном рабочем месте, включал 
и оплату труда. Весьма прогрессивным показателем эффективности 
затрат живого труда является число нормо-часов, выработанных 
исполю1телем (теполнитеяя?.га) за определенный период времени 
(з а  смецу, месяц, квартал, год и т . д . ) .  При этом нормО-часы до
лжны быть установлены на единицу работы или произведенной про- 
дук1р!И с учетм ! качества продукции.

1^ииенение предложенной системы оценки позволит устранить 
субъективизм в экономических отношениях между участниками ско
оперированной деятельности.

Натурааьно-качественно-стоимостная оценка работы предпри
ятий и объединений по мере накопления опыта ее применения может 
быть положена s  основу стяцулированяя вообще и фонда материа
льного поооренил в особенности, подведеийя итогов с’-цталпстк- 
чеекого соревнования я т .д .
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10. HOPMATMHitti МЕТОД в  ПЛАШ1Р0ВАНИИ РАЗВИТИЯ 

Ы АТЕтШ Ю -ТЁХН И Ч ЁШ г} БАЗУ А Ш Ш Р О Ш Ш Ш Г О
ш щ д и ш ш

Создание агрш1рс»шшле1«ы х объединеюЮ позволяет существе
нно повысить конечную э(]^ятивность 1фоизво|дства. Рост произ
водственных фондов агршрсжыпшенного объед1шения имеет целевое 
назначение и в свете выполнения требований основного экономи
ческого закона социализма состоит в увеличении нужных обществу 
потребительных стоимостей п{»< снш»нии a«tfas совокупного об
щественного труда на их производство.

Это означает^ что увеличение, фснщооскащенности и фондово
оруженности производства должно обеспечивать прирост производ
ства готовой продукции, повшение ее качества, сокращшие по
терь, рост производительности живого труда и более эффективное 
использование овеществленного труда в материальных ресурсах.
. Одним из основных факторов повышения эффективности испояь- 

зования основных производствешшх фондов в агропромы1Ш1енкых 
объединениях является обеспечение раци(»{ального соотноаения 
основных промышленно-производственных фондов и проиэводствш- 
ных фондов сельскохозяйственного назначения.

Основные прокзводстве»ше фонды пр<81ышленкости и сельско
го хозяйства в агропромышленном объединении, несмотря- на то,, 
что относятся к разным отраслям и имеют свойственные ш  разли
чия, но тем не менее тесно связаны меящу собой. Производствен
ная деятельность только тогда эффективна , когда эти элемеита 
находятся в строгой катичественной пропорди друг с другом и в 
определенном соответствии с об-ьемом производства..

Капиталовложения в {цропрошйяледшх об-ьединениях необхо
димо направлять с учетом ;^аяовяекия рациональных щюп(5>1ДЙ 
иезду фондами сельского хозяйства и промышленности. Б современ
ных условиях повышения качественного уровня пяа»шро8ания для 
пргшильного решения этих вопросов большое значение имеет чяед- 
ре^ие нормативного метода. Д.ля этого необходт-ш корит ивы раз
меров основных производственных фондов промышленности к сельс
кого хозяйства, расочитанюю на определенный выпуск конечной 
првдуктрм с учете»* наличия трудовых ресурсов.

1Ьи определении рацисналыюго соотношения основных проиэ- 
водствеитых фондов я трудовых ресурсов можно использовать про- 
язведственииз функ1р т  тш а  Кобба-Дугласа. На их основе можно
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расрчитать необходимый для производства размер основных произ
водственных фондов при различной численности работников в оп
ределенном году. Они могут быть также использованы для прогно
зирования уровня результативного фактора и взаимозаменяемости 
рёсурсов.

На примере агропромышленного обгединения "Донконсерв" за 
I97I-I980 г г .  были рассчитаны модели выпуска продукции в про-, 
нышленности и сельском хозяйстве (плодоовощеводстве) в зависи
мости от производственных фондов и трудовых ресурсов с учетом 
фактора времени и определена необходимая величина основных 
производственных фондов в расчете на одного работника при раз
личных уровнях пройзводительнооти труда, то есть норматив фон
довооруженности.

На основе модели рассчитаны соотношения фовдовооруженнос- 
ти 'и  производительности'труда в промышленном производстве объ
единения, а также п|>оиэвсдство консервов в расчете на I  рубль 
основных производственных фондов на перспективу. Аналогично 
найдены соотношения фондовооруженности и производительности 
труда в плодоовощеводстве, а также объем производства овощей и 
плодов на I  руб. основных производственных фондов.

Учитывая, что выпуск конечной промышленной продукции тре
бует определенного количества сельскохозяйственного сырья, мож
но установить рациональное соотношение между основными произ
водственными фондами промыпшенности и сельского хозяйства в аг
ропромышленном объединении, то есть норматив потребности в ос
новных производственных фондах отрасли сельского хозяйства для 
Обеспечения производства промышленной продукции в промышленно- 
производственньи фондах для переработки определенного количес
тва сельскохозяйственного сырья.

Таким образом, можно рассчитывать соотно1'1ение тех и дру
гих фондов для планового выпуска конечной продукции агропромы
шленного объединения с учетом трудовых ipecypcoB.

На основе проведенных исследований определено, что для 
обеспечения планового выпуска промншж^нной продащии объедине
ния в среднем за 1976-1980 г г .  на рубль основных промышленно
производственных фондов необходимо было юлеть 1,02 руб. произ
водственных фондов плодоовоцеводства. Фактически в объединении 
на рубль основных промвшшвнно-производствеикых фондов приходи
лось 0,68 руб. основных производственных фондов отрасли.
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Уювдовооруженность труда в (фомшленности составила 9 ,2  

ты с.руб., в плодоовощеводстве -  8 ,7  ты с.руб .1^  сохранении су
ществующей тенденции фондовооруженность труда к 1985 г .  может 
составить 16,2 тыс.руб. в промышленности и 12,9 тыс.руб. -  в 
плодоовощеводстве. Таким образом, для обеспечения планового 
выпуска готовой продукции в 1985 г .  фондовооруженность Труда в 
овощеводстве и плоДоовощеводстве должна быть в 1,5 раза вш е, 
чем в промышленности.

Определение рационального соотношения основных промышлен
но-производственных фондов и производственньа фондов отр!аслвй 
сельского хозяйства на основе применения н(фмативного метода 
должно способствовать совершенствованюа планирования материаль
но-технической базы в гнропромышлеппа объединениях.

I I .  Ш АШ Зи А1ЮШ>ОШШМШОГО
(ЖЬЕЛ^ШБШШ

В условиях агропрсмьшшенной иитетрации экономические вза- 
икоотношенед между предприятия^м и органиэа1щя1-1И, внутрихозяй
ственными подразделениями строятся на хозяйственном расчете. 
Хозрасчет объединения выступает как более высокая форма прояв
ления экономических отношений а процессе производства и расп
ределения, обмена и потребления. Он определяет все веды эконо
мических отношений предприятий с государством (через объедине
ние) и между собой, между отдельными производотвешшми коллек
тивами и занятыми в них работаиками.

-От лица объединения в эконтлические отношения, с государс
твом вступает головное пpe^цIpиятив, а внутри него экономиадо- 
кие взаимоотношения между отдельными предприятиями регулируют
ся головным предприятием. Остальные виды экономических отноше
ний каадое предприятие, входяв5ее в состав объединения, регули- 
Игет самостоятельно. В объединении в силу вцутрихозяйствемной 
специализа1Ц!и меяду подразделениями развивается связь по про
изводству, переработке продуктов, оказанию различных услуг.

Соединение сельского хозяйства с перерабатывающей промш- 
лекность» предъявляет дополнительные требования к оргамизации 
хозяйственного расчета и методам экономического стицулирования 
производства. Для агропрояшленных форм)фовалий проблемой яв-
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ляется дальнейшее совери1енствование управления и плшнфования 
производства, стошостных рычагов, договорных отношшшй, воп
росы материального стимулирования результатов производственной 
деятодьности косяюрирухщихся подразделений как внутри объеди
нения, так и других предариятий и организаций.

Большое значение в деле совершенстаования хозрасчетных 
отношений д таких объединениях имеют учет вклзда каздой произ
водственной единицы и конечные результаты работы объединения и. 
в соответствии с этим, осуществление материального поо1црения 
коллективов хозяйств.

. Так, к призеру, объедшюния по производству свинины пост
роены на следующих организационных принципах:

объединение имеет единые прсшфинплаи, баланс и расчетные 
счет в Госбанке, централизованные фозды экономического стиму
лирования, амортизационные и резервные фозды, а также единые 
основнью фонды и оборотные средства;

организационно-техническое руководство, планирование, ма
териально-техническое обеспечение производства, его  финансиро
вание, сбь№ щюдукции и другие функции управления выполняются 
централизованно едиными службами объединения;

расчеты с финансовыми органами, поставщиками и покупате
лями, 1федитцые отношения, а также контроль со стороны Госбан
ка за расходование фонда заработной платы и хозяйственно-фина
нсовой деятельностью осуществляются по производственному объе
динению в целом.

Характер вкономических отношений внутри объединения обус
лавливается прещде всего организационно-правовой формой пред
приятий объедишния.

9 действие введено комплексов по производству свини
ны; на свиноводческих комплексах среднесуточные привесы живот
ных в полтора раза .больше, и расход кормов на единицу продук
ции почци в два раза ниже, чем в совхозах, затраты труда на 
выращивание одной головы со^ащены на 30^. Оаыг работы на кру
пных свиноводческих комплексах оввдвтельсгвует о том, ’« о  из 
■производственного цикла почти полностью исключается ручкой 
труд и иепроизводствешше затраты, что дает значительный эко
номический аффект. В 1980 г . 13 комплексов, производшдях сви- 
нйну, продали государс.тву 183,6 тыс.т мяса, что на 12,9 тыс.т 
больше, чем в 1979 г .
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Внонь строявцееся аграрно-промышленное ofreeAiiHeHiie "Поволж

ское" Куйбышеве ко Г! области будет работать по единому производ
ственно-технологическому ритму. В его состав войдут комплекс 
по выращивании и откорму 216 тыс. свиней, орошаемый участок 
для производства кормов, гибридный центр, очистные сооружения, 
котельная с газопроводом и теплосетью, водозаборные сооружения, 
комбикормовый, завод, свииобойня, цех по производству травяной и 
мясокостной муки, ыаиииоремонтная база.

Создается крупное агропромыщлегное объединение по типу 
промишленных, в котором будет головное предприятие, а произво
дственные единицы преобразуются в цеха. Основной технологичес
кой единице?^ явятся две технологические линии на I0S тыс. сви
ней в год. Особенность комплекса -  его поточность и. непрерыв
ность, комплексная механизация и автоматизация производствен
ных процессов, особо крупные масштабы выпуска продукции, рит
мично в течение года предприятиям мясной промышленности будет 
поставляться 27,6 гис.т свинины.

Производственные единицы, входящие в состав объединения 
"Поволжское", не являются юридическшли лицами, на них не рас- 
простр^яется действие Положения о-социалистическом государст
венном производственном предприятии. Во внешние связи они всту
пают от 1шени объединения в пределах прав, переданных им объе
динением. .

Объединение организует финансовую работу по укреплению 
хозяйственного расчета, планово-финансовой дисципл)ше, обеспе
чивает сохранность, целевое и эф|ективнов использование оборо
тных средств и ускорение их оборачиваемости, выполнение уста
новленных вышестоящим органом годовых и квартальных заданий по 
платежам в бюджет, своевременное осуществление расчетов-с бан
ками, поставщиками, по.дрядчикш1И.

Расчеты с бюджетом по платежам из прибыли будут, произво
диться объедшением в централизованном порядке. Рш^четы с пос
тавщиками и-покупателями, подрядчиками и вьшёетоя^й организа
цией, кредитные отношения, а также контроль со стороны банка 
за  расходованием фонда заработной платы и хозяйственно-финан
совой деятельностью осуществляются также по объединению в цв,- 
ЛО>.1.

Объединение открывает в установлешом порядке в учрещде- 
нййх банка расчетн1!й и другие счета и совершает по ним соотве- 
тетвук*5йе (^ерации. Оно определяет также Нормативы собственных
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оборотных средств по элементам в пределах общего норматива, а  
также устанавливает нор1штивы собственных оборотных средств 
проиэводственнга< единицам.

(финансирование, долгосрочное и краткосрочное .кредитование, 
распределение и использование прибыли, образование фовдов эко
номического стимулирования и других фондов производятся в со
ответствии с действущим законодательством. Организационно-те
хнологическое руководство, планирование и финансирование про
изводства, материально-техническое обеспечение, сбыт продукции 
и другие функции управления осуществляются централизованными 
службагли объединения.

В целях усиления заинтересованности трудовых коллективов 
я pai6oTHHXOB в увеличении производства продукции, улучшения ее 
качества, повь&ендя рентабельности отраслей все подразделения 
переводятся на хозрасчет.

В объединении будут осуществляться прямые связи иещду по
дразделениями по передаче продукции, а также материально-тех
нических средртв для производственных целей непосредственно из 
одного подразделения в другое в соответствии с согласованными 
и утвержденными планами, а также в случае производствегаой не
обходимости по указании Гениальной дирекции.

Производственно-экономические связи хозрасчетные подраз
деления будут осуществлять на основе разработанных и,утвержде
нных Генеральной Д1грекцией производственных -планов, отраженных 
в производственно-технологических графиках (циклогф)ам1!ах). Оп
лата работ (у с л у г ) , вьлолненных централизованной службой, про
изводится за, счет хозрасчетного подразделения, KOTopofcsy оказа
на помощь в соответствии с установленной системой экономичес
ких взаимоотношений, предуоматривагщей расчеты по установлен^ 
ньд! нормативам за единицу фактически выполненных работ.

Взаимоотношения между хозрасчетными пo^фaзлвлeния!.!и и це
нтрализованными службами базируются на основе нормативов отчи- 
0летай средств за  фактически произведеннь'й объем раб^от, хотя 
внутренние связи не приобретают товарно-денежной формы и осу
ществляются в виде движения {родухции по технологической цепи, 
в натуралыюй форме они оказывают решающее влияние и на стои
мостные показатели работы.

формирование объединенного экономического интереса у  всех 
подразделений, входящих в состав ахрафно-1ф(жшленного объеди
нения, будет обеспечиваться систшой взаимных рас^^ов . Каждому'
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из указанних видов использования про,!;ук1\ии и услуги соответст
вует своя система расчетов; внутри объединения -  плановая се
бестоимость,предусмотренная в хоэрасчетних заданиях предприя
тий, и расметнь:е цеш.:, действущие в пределах объединения, за 
предель; объединения -  государственнв.е оптовые цени.

Лимиты затрат доводятся цехагд и участкадд основного произ
водства в разрезе статей и элементов. В основе обсчета затрат 
лежит нордативнь'Р метод калькуляции себестоимости, обеспечива- 
ювддП достоверность и обоснованность плановых показателей.

Важнейашд принципом внутрихозяйственного'расчета в объе
динении является принцт (датериальной ответственности кавдого 
участка служб1д за  ус;ерб, причиненный: друг»ш участкам, подраз
делениям, службам или хозяйству в целом. Соблюдение этого при
нципа обеспечивается системой внутренних хозрасчетных претен
зий и санкций.

Личная и коллективная заинтересованность хозрасчетных и 
управленческих по.драздечений в повышении эффективности произ
водства будет обеспечиваться системами премддрования этих под
разделений в зависшдости от результатов выполнения количествен- 
№.1Х и качественных показателей, доводимых в хозрасчетных зада
ниях. Основной, прншцш образования фовдов материального поощ
рения и систем премирования -  это соответствие размеров стюду- 
лирования подразделений и работников по степени их участия в 
повышении эффективности производства.

1Ц. ПРОГРМШО-ЦКЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНйЧЕаШ 
ПРОГРЕССОМ В СЕЛЬСКОМ Х03Я.'СГВЕ

В методологии планирования и управления советской экш о- 
микой с учетом возросших масштабов производства и усложняющих
ся межотраслевюс связей важное место зашшает програм!.;но-целв- 
вой подход, который предполагает разработку и реализац1ю опре
деленных програм;,; решения важнейших задач развития советского 
общества. В Продовольотвешой программе СССР на период до 1990 
г ;  реализованы основные принципы програмлно-целевого подхода, 
позволяющего поставить расгфеделение и использование ресурсов 
в б о лы .^  зависимость от конечных потребностей, подчинить реа
лизацию частных и промеяфточкых задач достижению общ:1х социа- 
яьно-эвбномических целей. При этом создаются возможности более
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целеустремленно и комплексно решать проблемы ускорения научно^ 
технического прогресса.

Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве находит 
свое выражение в росте и совершенствовании материально-техни
ческой базы при 'иироком использовании в производстве HoeetnuHX 
достижений сельскохозяйственной и других отраслей науки.

. В сельском хозяйстве научно-технический прогресс находит 
свое выражение в неуклонном ловьонении плодородия земли как ос
новного средства производства в сельском хозяйстве, изменении 
характера труда и роли человека в сельскохозяйственном произ
водстве путем замены ручного труда механизированным, росте ма- 
териально-вецественних элементов производительных сил (з а  счет 
расширения масштабов применения и качественного совершенство
вания ср ^ств  производства), повышении биологического потенци
ала продуктивности растений и животных, усилении роли науки xi 
непосредственной производительной силы. Комплексное использо
вание указанных составляющих -  основа устойчивого роста урока 
ности сельскохозяйственных культур и продуктивности животньос, 
ослабления вредного, влияния нeблiп'oпpиятныx природных факторе 
повышения эффективности.

Наряду с .эяемекхе1,<й непосредственно сельскохозяйственно; 
с^ры  научно-технический прогресс определяется, уровнем разви
тия других отраслей народного хозяйства, и в первую очередь 
тех, которые производят машины, оборудование, удобрения, гер
бициды, комбикорма и .другие.материально-технические средства. 
Для ускорения научно-технического прогресса в сельскохозяйст
венном производстве наряду с обеспечением нужных количествен
ных пропорций в развитии сельского хозяйства и связанных с ни 
отраслей агропромышленного комплекса все более важное значени 
приобретают вопросы качественного совершенствования, обеспечв 
ния необходимой пропорциональности и комплектности поставляе
мых средств производства в соответствии с требованиями его ин 
тенсафйка1р5и и широкого п^ехода на индустриальные технологии.

Усиление межотраслевых связей, органическое соединение 
сельскохозяйственного и промшленкого производства вазывадт- 
необходимость изменекид форм организации научных исследований 
в направления интегращи на^гчио-иссдедоватвльских работ, про
водимых по отдельнш' звеньям АПК к увязки их в общих програм
мах 1юслвдованк& по производству, хршению, переработке и до- 
зедвняо тфодухции до потребителя.
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Целесообразно расширить сферу действия целевых комплекс

ных научно-технических программ, охватив ими основшю продук
товые подкомплексы и функциональные сферы в составе А11К.

Однш.1 из необходимых условий быстрого внедрения научных 
результатов в сельскохозяйственное производство является орга
низация ксншлексных исследований по взаимосвязанным направле
ниям научно-технического itporpecca. Данное требование вытекает 
из особенностей сельского хозяйства, где все изменения в тех
нологии, организации производства, неразрывна связаны друг с 
другом.

Успешной реализации принципа комплексности и ускленив 
вклада науки в решение задач развития седьск<козяйственнЬго 
производства в значительной степени способствуют разработка и' 
внедрение научно обрснованных систем ведения сельского хозяйс
тва. Внедрение научюлс достижений, увязаюшх 1ю*щу Собой в ра
циональных системах ведения сельского хозяйства, положительно 
эарекоме(Ц(овало себя в ряде районов страны.

13. ГЙЮЕШа РАЗВаТШ и РАЗМЕЩШИЯ Ыа#ЮСЖ1 в АПК

Повьяпенйе эффективности функционирования АПК в А 1ачитель- 
ной степени связано с устранением диспропорций между сельским 
хозяйством и произвсиственно-бытовой сферой комплекса, ^ о  по
зволит снизить больаше потери зернаj увеличить зерювые ресур
сы страны на 20-255? (40-45 м лн .т). Среди отраслей производст
венно-сбытовой сферы важное место принадлежит поол^борочной 
обработке и хранению зерна. В общих затратах труда и средств 
на производство зерновых доля послеуборочной обработки и хра
нения зерна составляет 30-505?.

Проблема размещения мощностей для послеуборочной обработ
ки и хранения товарного зерна должна решаться на уровне страны 
в разрезе экономических районов, на уровне економического рай
она -  в разрезе областей, в области -  в разрезе админис^тив- 
ных районов и конкретных производственных единиц. Ш  рассмот
рим вопросы размещения мощностей отрасли в масштабе области.

На областном уровне вопрос раэ1«чения мощностей aiBXHeTca 
довольно сложным. Так, первичная обработка зерна (дяд приве
дения в стойкое при хранения состояние) размещается в местах 
производства зерна, вторичная обработка (до базисных кокдиодй)
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iH .собсдмннр ,:дзанение хлеба ыошо отнести к группе производств 
.GO слабо в>5>а»енной ориентацией. На ре.иекие вопросов разкеце- 
ния ыоа;ностей для обработки и хранения товарного aepnia оказы- 
ваш влияние многие факторы, которые можно разделить на три 
1Т)уппы: иароднохозяйствешше, отраслевые и районные (террито- 
риалшше.). Под .народнохоэя^ютвенными понимается внешние факто- 
рц, воэдойС!груи(1цш на развитие данной отраслевой системы. Вы
деление «акокгоглибо дроиэЕОдства (группы производств) в самос- 
Жйвжедьну» отрасль -  следствие развития обществетрго разделе- 
■аад труда, при котором остаютЬя тесные взаимосвязи отрасли о 
iWpoftHbw хозяйством. Это и есть внешние для отрасли 1̂ т о р ы , 
«<^диняемые в ipynny народнохозяйственных факторов.^

Последние, в свою очередь, подразделяются на факторы, свя- 
' заыиые с производственным потребденишд данной отраслевой с и с - . 
темой 1Ц10ДУКТОВ и ресурсовj поступающих из других отраслей на
родного хозяйства. Вторая группа -  факторы, связанные с проду
кцией и услугами, которые отрасль дает народному хозяйству.

В отношении послеуборочной обработки и хранения товарного 
septa первая группа народнохозяйственных факторов представляет 
с(^ой факторы, связанные с pecypcaxiii народнохозяйственного зна
чения,' Это -  о<?ьемы заготовок хлеба с учетом технических ка
честв, действующие основные фонды, оборотные средства, капита
льные вложения по стоимости и натурально-вещественному соста
ву. Вторая группа народнохозяйственных факторов связана с от- 
раслевш производственньвл процессом, имеющим специфическую фо
рму -  проведение послеуборочной обработки и хранения товарно
го aej&a.

11еродавхозяйствен№ге факторы определяют функционирование 
Я развитие отрасли как части целого -  народнохозяйственной 
^изводстввнной системы. Поэтому среди Httx следует назвать 
капитальные вложения, вцдедяемые отрасли в целом на какой-либо 
период, мощности строительныг организаций, трудовые ресурсы, 
транслертные средства. В силу ведомственной разобщенности пос
леуборочной обработки и хранения товарного зерна'ресух>сы (осо
бенно хапиталовложениа, труд) не всегда расходуются рациональ
но.

Среди районных (территориальных) факторов, оказывающих

^ №>злов Л .А . Оптимальное планирование развития и размещения 
промызшеняостм. Новосибирох, Iw O , е .  176.
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влияние на функционирование исследуемой’ систег-ш;. нужно-' ввде- 
яйть не только о б ъ е т  закупок зерна, но епо’-структуру. еди
ной стороны, по видшл культур, с другой -  по< производственяшу' 
назначению на продовольствие, фураж, семена. Объем'.закупок зв^' 
рна в том или ином районе' в целом лишь укрупненно-определяет' 
общий объем работ по его подработке. Для более точного опреде*- 
ления этого объема необходимо знать структуру заготовок по цв'  ̂
левому назначению обрабатываемого зерна. Если фуражное зерно 
достаточно подвергнуть первичной обработке, продовольствешое 
должно быть доведено далее до базисных кондиций по влажности и 
засоренности, то работа с семенньг» зерном включает много допо
лнительных операций. Отсюда затраты труда н средств на дф або- 
тку семян в нескальке раз выше по сравнению с продовольствен
ным и, тем более, фуражшда зе^иок. Фондоемкость обработки и 
хранения партий различнбго назначения также сильно отличаете*^ 
как по величине, так и по натурально-ввщественно1̂  составу.
Для семян зерновых культур, например, коэффициент на размаце- 
ние в емкости равен 2 ,0 , в то время как для рядовой пяенгад! -  
1 ,1 .

Большое значение имеет состав закупаемого зерна по куль
турам. Например, очистка ржи, ячменя более ■фудоемка, чем пше
ницы. Еще больше трудозатрат требует очистка риса и т .д . Раз
личны по культурам коэффициенты на размещение зерна в-емкости: 
для паёницы, дукурузы в зерне -  1,1; для ячменя, проса -  1 ,2 ; 
для гречихи -  1,5; для овса -  1,7.

Важный районный фактор -  сроки поступления зёрна с полей. 
Чем меньше совпадают эти сроки по различным ^льтурам и сортам 
зерна, тем менее напряженно проходит работа по его подработ
ке, и наоборот. Необходимо учитывать и фактор наличия в заго
товках зерна сильных и твердых пшениц, пред-ьявляидих более же
сткие требования к его послеуборочной обработке и хракеюш. 
Это.зерно нельзя смешивать с  другими партиями, сушка его долж
на производиться наиболее квалифицкрованньыи мастерами, чтобы 
не снизить процент и качество клейковины .Храниться высококаче
ственная пшеница должна в приспособленных помещениях.

Различия районов по количественным и качествшным харак
теристикам заготавливаемого зерта, составу по культурам,' тех
нологическим свойствам, срокам поступления на ХПП, определяют 
степень воздействия факторов этой группы на различных терри-
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ториях, однако они влияют на развитие и разме1ценив ысхцностей 
отрасли повсюду.

К районным факторам относятся коэффициенты удорожания ка
питальных вложений в строитаяьство как в системе заготовок, 
так в совхозах, а  также поясной коэффициент на заработную пла
ту . Особое место среди факторов районного значения занимают 
условия транспортировки товарного зерна -  протяженность и стру
ктура автодорожной сети, техническое состояние дорог каждой 
транспортной коммуникации. Эти условия определяют затраты на 
доставку, потребность в автотранспорте в период заготовок.

Очень большое влияние на развитие отрасли оказывают при
родно-климатические условия. Сильно воздействуя на сельскохо
зяйственное производство, изменение этих условий является при
чиной резких колебаний урожая и закупок зерна в зонах неустой
чивого земледелия, Пр1фодао-кли1!атические факторы определяют и 
т^снические качества свехеубранного зерна -  его влажность и 
засореицость, что непосредственно сказывается на объемах и те
хнологической структуре работ как в сельском хозяйстве, так и 
в системе заготовок.

В целом анализ системы послеуборочной обработки и хране
ния товарного.зерна позволяет сделать следундие выводы:

I .  Дяя системы хармтерны: многофакторность технологичес
кого процесса; шоговариаитность организации во времени и по 
территории, наличие существенной стохастики "входа" -  объемов 
я технического качества товарного хлеба, развитие отрасли в 
двух ведомствах -  сельском хозяйстве и министерстве заготовок.

&  Стохастика отраслевого производственного процесса и 
минимизация потерь зериа при любой ситуации делают необходимым 
изучение работы системы обработки и хранение товарного хлеба 
при различных территориальных структурах его заготовок.

3 . Наличие тесных технологических связей хозяйств и эле
ваторов требует совместного рассмотдения всей областной группы 
хяебозаготовитеяьшос предприятий и всех колхозов и совхозов, 
сдатчиков зерна. Число елев&т<фов и Щ1 достигает нескольких 
десятков, хапало хозяйств -  несколько сотен.

4| Наличие большого числа возможных вариантов развит я 
системы, включая изменение прикрепления хозяйств к злеватораы, 
а также'обусловленность этого развития воздействием paaanuita 
фы(Торов, требуют примемшш методов экономико-математическо
го  мцдел'ироваияя, п о зв о ля в ^  (Яфеделить-наиболее эффективный
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вариант нарал(ивания и территориальной организации моиростей 
для обработки и ^фанения товарного зерна.

14. ЖГОДОЯОПШ ПЛАНИРОВАНИЯ УПРАВКНЧШСО.!
помготовк:1'хозя.1сгвашх рлю водитеды

АПК СГРА1Ш и ИГИША

Кадры хозяйственных руководителей аанюишт ключевые пози
ции в организационно-управленческой структуре АПК страны и ре
гионов. 11ху).(ение эффективно работать в условиях перехода на 
преимущественно интенсивный путь развития народного хозяйства, 
совераенствования механизма управления АПК, реализации [^одо- 
вольственной программы в реоащей степени определяется уровнем 
управленческой профессиональной подготовки.

1|елыо анализа процесса форм1фования корпуса хозяйственных 
руховодителеП в условиях развития АПК страны и региона являет
ся информация об обеспеченности совокупности первичных звеньев 
предприятий, организаций, трех сфер АПК кадрами и О воэмохнос- 
ти удовлетворения в них на пер<^ективу. 1^и этом необходимо 
учитывать особенности сфуктурных едвигов в содержант труда 
хозяйственных руководителей 90-х годов, обусловленных создани
ем принципиально нового ыехотраслевого органа управления -  рай
онного агропромышленного объединения (РАШ ). Это поможет пла
нировать деятельность по соверленствованию организации управ
ленческой подготовки хозяйственных руководителей АПК страны и 
региона.

В современных условиях необходимо сформ1фовать контингент 
руководителей, уровень профессионально-должностной квалифика
ции которых должен отвечать пришршиально новым ^фебоваыяям, 
получению высшего и средоего управленческого образования.

Цель высшего управленческого образования -  развита у  ру
ководителей способностей, основанных на соответст^ющих знани
ях, образе штпения и навыках, ноэволяюсра решать сложные про
блемы. Цель средаего управленческого образования, иш  управле
нческой "тренировки” -  развитие практичеекях навыкав руководс
тва .' П{Н1 этом ставятся конкретные задачи той или т о й  отрасли 
или оредариятия. Обучение |уховодитеяи проходят в отраслевых 
ИПК.° __ ____

См.: Озира В. 
дитедь. Н., I

економикой. и сов р «1е№ШЙ руково-
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Проведенный конструктивный анализ учебных центров по пе

реподготовке и повыаению квалификации хозяйственных руководи
телей страны по главным элемента».' учебного процесса позволяет 
сформулировать рад требований, выполнение которых позволит со
здать центр подготовки на уровне современной науки к практики 
управления. Центр подготовки хозя.'.ственньос руководителей дол
жен иметь:

I .  Годовую nporpa»ajy обучения, ctpyKTi'pa прогтра»'»ш долгие 
учитывать сдвиги в содержании труда хозяйственнюс руководите
лей 90-х годов.

Я. "Центр подготовки" должен возглавлять крупный ученый, 
работащий над проблема1.»и организации управления народны»; хо
зяйством.

3. Корпус профессорско-преподавательского состава "Центра 
подготовки" в количественном соотнолении преподавателей и слу
шателей должен"составлять 1 :2 .

4 . "Центр подготовки кадрев* должен :»!еть современную 
учебно-лабораторную базу, для этого необходимо запланировать 
затраты на подготовку одного слушателя из расчета 10 тыс.руб.

5. Обучение в "Центре подготовки" должно вестись преиму
щественно на основе ко».плекса активньас методов обученад: ма
шинных деловых И1р, проигрывания ролей, анализа конкретных си
туаций и завершаться ячписанием реального проекта по рациона
лизации системы утфавдения хозяйственной организа£р:и.

6. Контингент обучаемых должен состоять из хозяйственных 
руководителей и кадрового резерва районных агропрсавлаленных 
объединений в возрасте до 35 лет , с вкстол образование») и ста
жем практической деятельности, с рекомендациями местных пар
тийных органов. Н ^аду с формальными требованиями необходимо 
учитывать результаты входного контроля.

Одновременно реоение проблемы раздонального использова)1ИЯ 
подготовленных кадров хозяйственников предцюлагает совершенст
вование процесса планирования на замещение вакансий в отрас
лях, регионах и агропромышленных комплексах.

Основной формой государственного планирования соверденст- 
воваш(я подготовки и повьвлсния квалификации хоэявствеюшкчру:- 
ковсдителей являются пятилетние пдаш. Изучение плановых^:'от
четных материалов со всей очевидность» ставВт задачу разр^от - 
ки системы показателей плана управленческой подготовки и now<- 
1зензд квал1ф(вации хозяйственных руководителей ахропромышвш^
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ншс объединеши'! области, крал, АШ *, с вцделениги в ней следу
ющих вцдов управленческого образования: высшего, среднего и 
повышение квалификации.

Дентрализованное руководство всей работой по управленчес
кой подготовке хозяйственных руководителей АПК через систему 
нбфоднохозяйственных планов обеспечит научно обоснованное пла
нирование (пятилетнее и перспективное) подготовки руководите
лей на всех уровнях и во всех с4>ерах АШ(, позволит увязать 
прогнозируемую потребность в кадрах с ■перспективами развития 
АПК страны и регионов, агропромышленных объединений областей, 
1фаев, АССР.

В Нетодйческих указаниях к разработке государственных 
планов экономического и социального развития -народного хозяйс
тва страны, в раздёле "11ланированиа соверавнствования управле
ния народным хозяЙ1Ством" имеется показатель шаий-грования учебы 
специалистов и хозяйственных руководителей « а  отраслевом уров
не: "Численность специалистов* подлежащих обучшии в системе 
повышения квалификаций работников аппарата управления” .^

Предълагается ввести в ”иетодические указания к разработке 
гбсударственных планов экономического ы социального развития 
СССР" на двенадцатую пятилетку в раздел "Плаинровате соверше
нствования управления АПК" показатель ”Числе1«остВ  хозяйствен
ных руководителей, лшучивших высшее и среднее у(фааденческое 
образование или повысивыих квад:ф1кацию в системе управленчес
кой подготовки и повышения квалификации работников аппарата 
управления" с разбивкой их по соответстауюо^ центреш вбучения. 
Произведены соответствующие расчеты для обосяоВанш! такого по
казателя. Представляется также необходимы» усовершенствовать 
формы отчетности, с вцделениеи в Них 1раф, отражающих получе
ние высшего и среднего образования хозяйствё1аПа(й руководите
лями всех сфер АПК.

15. ПР0Б1ЕШ (ЮЕ^Ж]СТВОВ№Ш ШШТРШ 
КАЧЕСТВА В а^СТЕШг.УПРАВШИЯ АПК

АхропроыышяелшЯ комплекс, как индустриальная ^рООлЬ На
родного хозяйства, должен содержагь комплексную систему упрИВ-

*  Ивтодичеркие указания к разработке POOtoagcTBeh^ йлайвВ 
axoHouHi^KOro и социального развития Ш О’ , к , , 1 уПи|в1
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ления качествои продукции и труда, охватываищуБ полный цикл 
производства, все его технологии. Одной из вахне^ш1их составля- 
Ю1ЧИХ этой системы является подсистема лриборюго контроля и 
измерений.

]фНборный контроль важен и необходим во всех звеньях и 
подразделениях АПК, так как объем и качество конечной продук
ции -  это суш^орный результат всей технологической цепочки. 
Эффективность контроля зависит не только от технической *базы, 
но и от уровня организац1!и.

Можно выделить следуьлдие вщ;ы контроля:
1. Входной контроль, региотрирувций качество сырья, мате

риалов (в  первую очередь, минеральных удобрений и семян) и се
льскохозяйственной техники.

В настоящее время этот контроль осудествляется спец!1али- 
31рованныци службами, кмещимн ведонсгвеннуте, подчиненность.
Так, например, контроль качества удобрений и ядохиьшкатов, 
почв, покупных кормов выполняется лабораториями "Се.;ьхоахймии", 
контроль качества !техн1ши, приборов, материалов и сырья обце- 
хозяйственного потребления -  подразделениями Гоокоысельхозтех- 
ники, контроль семенного ьштериала -  лабораториями Госсеминспе- 
кции и т .д .

2 . 1фиемоч»1ыи контроль готовой продукты! осуществляют ве- 
домства-потреб:1телн сельскохозяйственной продукции или загото
вительные организации.- В сельском хозяйстве практически отсут
ствует инструментальный контроль готовой продукции. К чему это 
приводит, легко проследить на примере произБедственной деяте
льности хозяйств Красиокутского и ь^арксовского районов Сарато- 

.вехой области за прошлую ш тш етку. Оба^района явлiштcя пере- 
довши, руководство районного и хозяйственного звеньев прила
гают максимум усилий для повышегс-я эффективности производства. 
За период ]^7б-1960 г г .  оба pai;ona, несмотря на яеблагоприят- 
1ше погод!ше условия, перевыполшпш плтилетние задания по веек 
основным показателям сельскохозяйственного производства. В 
]^ о н а х  уделяетса особое вшашше внедрению прогрессивных тех
нологий растениеводства и животноводства, осудеств:яется ширз- 
хии перехсэд к (^шеемоцу земледелию и т .д .

Однако, сдача готовой продукции в соответствии с ГОСХ'ам:: 
на качество при отсутствии приемочного контроля в производстве 
приводит X тому, что кацдый ра|он ежегодно теряет только на 
р^^ахциях около 1,5 шш.руб.



Контршь качества сельскохоэяштвенной продукции и мате
риалов осуществляется различными организахцшыи» которые прина
длежат разным органам и ведомствам (зональная ат^юхшмческая 
лаборатория, семенная инспекция, лаборатории на приемных пунк
тах перерабатьвасщих предприятий и т .д . )  и не связаны кеаду 
собой единьш планом проведения работ. Анализы качества сельс
кохозяйственной продукции и материалов проводятся по различным 
методикам и инструкциям. Часто эти организации не оснащены не
обходимым оборудованием, что, во-первых, срывает своевременное 
поступление необходимой информации о качестве продукции, во- 
вторых, не обеспечивает едшства измерений при контроле качес
тва, в-третьих, не дает полной картины общего уровня качества 
сельскохозяйственной продукц1ш и матерйалов в конкретный пери
од времени.

, Отсутствие доджного контроля качества конечных результа
тов сельскохозяйственного производства приводит к нарушению 
основных экономических принципов хозяйствований, это проявля
ется в «фвзмерНом использовании физических показателей объемов 
производства как критерия оценки деятельности хозяйств.

3. Оперативный контроль хода технологических процессов. 
Низкий уровень использования контрольно-изм^ительной функции 
в оперативном управлении сельскохозяйственных технологий опре
деляется не только отсутствием щ»|боров и техники контроля и 
измерений, ко и грубейшш1и нарулюниями организационных принци
пов технологического контроля.

Отсутствие утвержденных нормативных Д01^кентов на техно
логии производства не позволяет выделить перечень и объемы 
обязательных контрольно-измерительных процедур в .хозяйства^, 
что приводит к произвольному тешкованцш оперативного контроля 
хода производства (чаще всего сводимого к контролю вшолненных 
объемов работ) и произвольному выб(^у объемов и точек контро
ля . Вследстзие этого невозможно построение типовых щюцедур 
контроля, но{ж<:ирование трудовых и материальных затрат на конт
роль, и отсюда, исключается возможность экономического обосно
вания необходимости оптативного контроля. Отсутствие нормиро
ванных требований к оператишюму кодтрояю технологий практиче
ски исключает объекенвн^к потребность а приборах для осуществ- 
лешш этого контроля.

Одаим из важнейших аспектов решения вышеуказанных проблем
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является создание в АПК здиной службы контроля и измерений. 
Необходимо юридичебкое лицо, несущее прямую ответственность за 
эффектишость контроля в измерений, и заинтересованной в сове
ршенствовании прибО{«ого и метрологического обеспечения техно
логий' в АПК. Централышм эвеном службы контроля и измерений, 
должны стать районные контрольно-измерительные лаборатории.

Б этой связи представляет интерес опыт венгерских специа
листов, предлагающих для эффективного использования таиборного 
парка объединить отдельные, районные службы контроля.

Саратовским филиалом ШО "Агроприбор" совместно с Красно- 
кутским райо№ым производственным управлением сельского хозяй
ства разработан проект районной лаборатории контроля качества 
для вгрб1фоюшлекного комплекса районного уровня.

В ходе разработки были решены следуюир1е задачи: метедиче- 
ские <- проведен анализ хозяйственной деятельности и дано тех
нико-экономическое обоснование разработки, выполнен техничес
кий проект даборатох^и, разработано Положение о районшй лабо
ратории качества сельскохозяйственной продукади и ыатериалЬв;

ррганиэащонно-экшюшгаеские -  построен лабораторный кор
пус, укомплектовано и установлено оборудование, здределена 
структура и штатное расписание лаборатории, характер ее финан
сирования;

правовые -  определена подчиненность лаборатории -  подго
товлена документация для метрологической аттестации.

Поскольку лаборатория должна стать центром контрольно-из- 
мйрителыюй и метрологической службы АПК на уровне района, оп
ределены ее Основные задачи: оперативнь;й контроль за  качеством 
основных технологических операций;

оперативные анализы производимой и хранящейся продукции; 
оперативные анализы питательной ценности 1шрвк]в, удобрений, . 
воды, почв; контроль за состоянием средетв иэыереш1й в {^йоне, 
внедрение нормативно-технической док^ажнтации. Эти задачи ре
шает централизованная лаборатория, включенная в орга1шзацивн- 

структуру районного производственйого управления сельского 
хозяйства.

Проведен№1й расчет гадовой эканамж>^жой эффективности

Фельдфельди Я. Организация cnei^ajoste во использованяю при
боров а растен1№всАческом хоэяйопн»,- Ь(еадун^>одш^ сельсио- 
хоаяйствениый а^рн., 1982, 9 1,
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показал, что затраты на создание и эксплуатацио дабс^юории 
должны окупиться в течение года.

На п ер в т  зтапе предлагается объединить имаадиеся в райо
не подразделения roccei-uiHcnei^H, инспекции по качеству и т.д> 
и временно.ввести режим двойного под>оиюш1а  -  районному гфоиз- 
водственному утфавленип сельс№>го хозяйства и соответствущецу 
ведомству.^ «!^нансирование да15оратории вздется как за  счет гос- 
бкджетных средств, так и за  счет проведения хоздогздорных ра
бот.

Ццким из рычагов управления качеством сельскохозяйствен
ной продукции является раэработю и обездечение всех техноло-^ 
ГИЙ совреме№ыми нормо-техническими докуметаш . СФ ШЮ "Aipo- 
прибор" -совместно с Ш&1 сельского хозяйства Ого-Востока,Бе^Ш  
ЭОСХ и 1^рас(«жутским уофавлен№м сельского хозяйства разраба- 
тывапт стандарты прсуцфиятий на основшю твхнодоппюские вро- 
1№ссы в растениеводстве с учетом н ов ей :^  доститений науки и 
передовой практики.^ Это позволит установэть един№ требования 
к научно обоснованным норлам расхода всед вздов трудовых и ма* 
термальных ресурсов, обеспечить их полное собдвдвние, что, в 
своп очередь, станет одним из важнейшее факторов снижения ее - 
бестоимости и повышения качества продукции.

°  См.: Правда, 1982, 4 янв.

^  Научно обоснованные системы зшледелия Саратовской области 
на 1981-1Ш5 г г .  C^ iotob, 1982.



ГЛАВА П. Г1Р0БЛЕ!Л1 РАЗРАБ0ТШ1 Щ Ж Ш  liPOPPAiil ATPOiFO- 
ШШЛЕШЮГО KOliilJIEKCA КРУЖОГО РЕГЛа1А

I .  ЫЕТОда ОБОаЮВАНИЯ Ш1ЕЧ1Ю;г 11Р0ДУЩИ

^1роп(^рциональное, сбалансированное развитие агропромьшшен- 
ного кошлекса страны -  ваянейшее условие y^neiunoii реализации 
Продовольственной програшш СССР на период до 1990 года. Мето
ды планирования и управления агропро1;™леннш коьллексоы как 
единым целым должны обеспечить дал^>не,“ые0 повшения эф^-ектив- 
ности работы сельского хозяйства и связанньсс с ним отраслей, 
использование преимуцественно интенсивных (||акторов роста.

Это непростое дело, ибо агропромышленный комплекс имеет 
весьма слояную функционально-отраслевую и организационно-упра
вленческую структуру. В его состав входят отрасли, обеспечива- 
щ ие комплекс средствами производства ( I  сфера), сельское хо
зяйство с обслуживающими его отраслями произвадственноА инфра- 
структу!»! (П сфера), отрасли, осуществляющие заготовку, пере
возку, хранение, переработку сельскохозяйственного сырья и до
ведение до потрёбителя конечной про.цукции комплекса (Ш сфера),

функционально-отраслевая структура комплекса, определяе
мая! отношением названных сфер и входящих в них отраслей, не 
может быть непосредствешо преобразована в его  органиэационно- 
управденчесвую структуру, которая совокупность
(фганов управления хтшлехсом.

^Известно, что многие-министерства (ведомстве), относящие
ся к агропромышлежому комплексу, являются многоотраслевыми 
хозяйственными образованиями, причш!, экономическое назначение 
их продукции весш а разнообразно и нередко может быть отнесено 
к ^скольким многоотрасдевым катлексви. В связи с этим встает 
во1фос взаимосвязи функционально-отраслевой и организационно- 
управленческой структур комплекса и обоснование путей их сове
ршенствования. В частности, необходимо изучение взаимосвязей 
хозяйственных, "чистых" и ведомственных отраслей комплекса, а 
также соотношение его функ1Д»ональных сфер, образованных из от
раслей разных видов. Один из возможных подходов к изучению, 
структуры АПК состоит в наложении организационно-управленчес
кой структуры на его  функщюнальда-отраслевую структуру.
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Включение в региональный агронроиЕолеаный комплекс отрас

лей его материально-технической базы вызиаг^ет возражения, суть 
которых состоит в региональной незамкнутости этих отраслей, в 
отсутствии территориальных органов управления ш и. Принимая во 
вншание эти аргументы, необходимо рассматривать AliK региона в 
полном виде в силу сведущих обстоятельств. Бо-первюс, отрасли 
П и Ш сфер Ко:.а1лекса являются потребителями собственной и вво
зимой продукции отраслей первой.сферы,и определение потребнос
тей в этой продукции -  одна, из ваане.иих задач управления ре
гиональными комплексами. Во-вторьх, iuiK региона является орга
нической частью АПК страны, и необходш.;ость построения сквоз
ной взашлоувязанмой системы региональных и народнохозя^-стаен- 
ных показателей для планирования и управления комплексом тре
бует идентификации н01.1енк;;атз'ры продукции и структуры комплек
са любого уровня. Однако характеристика межотраслевшс связей 
AilK региона будет, далеко не полной, • если не включать' в его со
став отрасли материа.';ьно-технической базы кошлекса.

AliK -  саиостолтельный объект планирования и управления на 
в сех ,уровнях хозяйствования. В связи с этим ваша изучение фго 
фунхциона’1ьно-отраслевой и организационногуправленческой стру
ктуры, определение.путей их соверденсгвования. Соотношение ко
личественных параметров отраслей, выполнящих однопшные прои- 
■зводственные функции на каждой стяди;; интегрированного агроп
ромышленного производства, а  также сфер АПК, харахтериэуюврк 
эти стадии, составляет его функционально-отраслевую структуру.

Институтом социально-экономических проблем развития АПК 
Академии наук СССР (UC3II A.iK АН СССР) разработаны "Ыетодичес- 
кие указания tio определению функционально-отраслевой и органи
зационно-управленческой структуры АШС области, края, &SCP", 
которые апробированы в областях и автономных республиках Пово
лжья. В результате получены количественные характеристики ис
следуемого объекта, иыеюдие значение для развития работ по ме- 
ко-траслевому анализу социально-экономическик процессов, опре
д е л я т ^  формирование регионального Ai'iK.

Разработка и обоснование продовольственной программы в 
разрезе областей, краев, автономных республик представляет со « 
бой практический переход к програмшо-целевоц^ планированию на 
этом уровне, пфи этом должно быть обеспечено рациональное со
четание программы и комплекс110го плана зкоиомического я социа
льного развития соответствующей территории.
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ИродовольстЬенная прогршжа Ka^ î̂ oro конкретного региона 

является органической частью «-фодовольствекной прогрш.г'ы СССР. 
Вместе с тем, она оп{>еделяется спеаифико;; хозяйства региона, 
его  пестом в общесоюзном разделет'.и труда. »Ь-;енно поэтому об
щая концепция Гфодовольственной прогрголи: страна получает кон
кретное воплкнение в региональных показателях, отраасаюаца осо
бенности и специфические факторы формирования уровня и струк
туры питания в калдок конкретном регионе: згчастие региона в 
формировании общественного фонда продовольствия, находящее ко
личественное вырааюиие в показателях вывоза продукции; регио
нальные особенности формирования ресурсов продовольствия, от- 
ражакцие специфи-даскне факторы эффективного фунюрюнирования 
агропромьщленного продовольственного комплекса, а  также роль 
ввоза в возмещений потребностей населения в продуктах питания.

Общая концепция региональной продовольственной програыш 
состоит в максимизаций производства конечной ixpoAj'KipiH ви-роп- 
ромыашенного продовольственного комплекса каждого региона, 
обеспечивающей выполнение, централизованно устшшвливаеыых за
даний Ц$> поставкам продуктов питания в общесоюзный продовольс
твенный фовд, а также удовлетворение потребностей населения 
регаона в продуктах питшия в соответствии с рациональными- но
рмами их по^ебления на основе вса^ерной интенсификации функ
ционирования агропр<»оллленного продовольственного комплекса 
региона, полного использования сп ец ф 1чееких региональных ре
зервов уведи%ния продовольственного фонда, обеспечения пропо
рционального, сбала 1̂ ированкого развития отраслей комплекса, 
совершенствования экономического механизма управлеш1я и решения 
социадышх придем села.

Форм1фование региональных продовольственных программ пре* 
дполагает научное обоснование зон това|шого производства важ
нейших сёльскохозяйственньх продуктов и размещения предприятий 
ю »ш ле1к;а пр т ^ и т о р ш  страны, на основе к о тс^ го  определяют
ся заданна для каждого региона по поставкам врсщукцш в обще
союзный {фодовольственный фовд.

В связи с разработкой общей концепции регшнадьной продо
вольственной программы необходимо :юсдедован№ звкшюме|яюстей 
формирования конечной продукции регионального вгропрсжшшешю- 
го. коыолехса и сшредедение взаимосвязей этого показателя с  
аналогичнши параметрамн Дфугих регионов и псясазатвлем гатч- 
ной гфодукции Страны.;
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Исследование структуру А1Ж на разных уровнях хозяйствова

ния сввдетельствует о том, что уровень за»1кнутости комплекса 
существенно зависит от интенсивности меяфегионального обмена. 
11ри этом наблвдается тенденция к ослаблению замкнутости хозяй-. 
ственных -связей комллекса по пере у !1вньтеш« территории регио
на. При формировании агропромышленных объединений в областях 
(краях, автономных республиках) и районах необходимо определить 
перечень входящих в эти объединения предприятий и оргадизаций 
с учетом отмеченной .тенденции,

Сиете!/а показателей конечной продукции состоит из взаимо
увязанной совокупности параметров, отражающих конечные резуль
таты функцион1грования террнтвриадьных блоков когДтлекса и спо
собы перехода от региональных показателей к народнохозяйствен- 
нь'мУОднородность и внутренняя целостность системы изучаемых 
napa-ierpoB обеспечивается единой в сроей основе структурой ко
нечной про^<укцни АПК разных уровней управления.

В секторе оптшхального планирования ИСЭП АПК АН СССР вы
полняются социально-экономические исследования разлиадых моди
фикаций конечной продукции jierHOHonbHoro агропрошшленного ко- 

•мллекса, особенностей ее формирования в условиях крупного эко
номического района и входящих в его состав.областей, 1фаев, 
автономных республик, путей использования этих показателей для 
прогнозирования и перспективного планирования, а также иагдере- 
ния социально-экономической эффективности АПК.

-  ̂ Ключевая проблема планирования А!Щ и обоснования продбво- 
льственной програьолы региона определение объема и структуры 

.конечной продукции. При.этш необходимо изучить особенности 
фО{»«ирования уровня и стр^туры потреблашя продуктов питания 
населением каждого региона с учетш  национальных традиций, 
климатических условий, демографмческой ситуации, динамики и 
структуры денежных доходов населения и других факторов. Не ме
нее важж! оценить эффективность м^врезпнжалшого обмена и ус
тановить его  (эттшшяьню гранищ! Для региона любого уровня хо
зяйствования, обеспечивающие форы1фоваю1в общесоюзного продо
вольственного фонда и С1шбж«шв бродовольствием населения каж
дого региона.

Уровень потребления щ>одуктов питания в областях и авто- 
HOWHUX республиках Поволжья находится под влиянием общих для 
всей страны соцяально-эконоивчестх я д т о 1рас^<чвепа сдвигов, 
■atofHip прохелявтся в бохьа^й яш  мешлеХ стш еня в зависимое-
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ти от особенностей региона. Рост спроса на продукты питания 
обусловлен, прежде всего, интенснвдал.! процессом урбанизации, 
которая происходила более вксоки.си Текпш^и, чем в среднем по 
стране.

Успешная реализация продовольственной пр'огра-лмы' в кгвдом 
регионе ргфеделяется, в первуи очередь, покааателя;-?и эффектив
ности сельскохозяйственного производства, его всесторонней ин
тенсификацией. Важнейшим фактором обеспечения устойчивости в 
темпах развития сельского хозяйства в Поволжье является оропе- 
ние земель. В связи с ot>w, одним из ве^итдих разделов продово
льственной пр01*ра*!мн этого региона является развитие водохо- 
зййственного строительства, пов'сгение его эффективности, свое
временное освоение районов интенсивного оролсния.

Ресурсное обоснование региональной продовольственной 
программ предполйгает полное испасьзование нйугр;фегиональных 
резервов, повкление ответственности органов управления АПК в 
касдом регионе за сохранность сельскохозяйственного сырья и 
продуктов питания, развитие ыатер;58Ы1ьно-техну.ческой базы тор
говых, заготовктельньсс и транспортных.организаций региона. В 
казвдом регионе должно быть обеспечено необходиглое соответствие 
мацностей. перерабаткванцей прадыпленности и ресурсов сельско
хозяйственного сырья. Ваян1.!м условием сбалансированности про
довольственной програ^гш калздого региона является дальней";1ее 
развитие личных подсобных хозяйств, садово-огородных коопера
тивов и подсобньа хозяйств предприятий.

Назреваие задачи повышения эффективности Функционирования 
агропромызленного комплекса треб>ют всемерной мобилизации со
циальных факторов эконсягического роста, дальнейпего соверзенс- 
твования хозяйственного механизма АПК, внедрения совремевдых 
научных методов планирования к .управления, В КСЭП АПК АК СОТ* 
разрабатывается методика построения отчетного комбинированно
го  натуральнс-стоимостного ба.ч№са регионального АПК и прово
дится исследование методических особедаостей прю!енвния межот
раслевого баланса для обоснования продовольственной програьзя! 
региона.

1г1спользованиё результатов этих разработок »лестными плано
выми коййссиями приведет к улучшению сбалансированности продо
вольственной программы и плана экокоми^даского и социального 
развития xpyiworo jperaoHa.
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2. ТШРЕТЛЧадЗЕ О Ш да РАЗРАБ0ТЮ1 И РЕАЛИЗАЦИЙ 

ЦЕЛВШХ ЙОа ,1ЛЗШЩ 1ГРОГРШ УДОВЕЕТБОРайШ 
ШТРЕШОСШ НАСЕЛаЦЩ в кажчкоп ЦРОДЙЩЙИ АПК

в оконшическоК литератл>^ прохраымно-целевой подход к 
пдашфовгмип и управлешш предлагается пр^шенять тогда, когда 
сложившиеся теюш развития производства не обеспечивают дости
жения цели в аелаеыые сроки. Целевая npoipeuna хфиэвана с по- 
моцью специальной системы мероприятий обеспечить коренное из
менение темпов и пропорций. После достижения [фохраммных целей 
она перестает действовать. Целевое плашфование АПК -  это не 
временная мера, а составной элемент системы планирования; В 
дополнение к отраслевту и территориальному тобход ш  целевой • 
разрез плана, пороящащийся не те]^уц1в<и задачами, а  сяокившии- 
ся глубоким разделениил труда..

Целевая кo^!Гlлeкcнaя програм1ла (ЦШ1) развития AUK, целевые 
комплексные продуктовые программы -  это плановые документы, 
разрабатываемые на принципиально новой методической осшзве. 
Разработка ЦКП начинается с постановки конешой цели и вццелв- 
ния ресурсов. Программа имеет межотраслевой характер и (псваты- 
вает все стадии воспроизводственного процесса, всех участников 
производства и реализации конечной продукции. Она соединяет в 
себе ||згнкции планирования и управления. Достижение цели плани
руется на основе системы конкретных мер<»фиятий, а  не на осно
ве достигнутого уровня.

6 качестве структурных элементов АПК могут быть выделены: 
отрасли, регионы, министерства и ведомсгтаа, межотраслевые под
комплексы. По нааюму мнению, наиболее перспективной я в л ^ с я  
межотраслевая структура АПК и продовоаьстве1шогб комплекса.
При ее форгцфовании необходимо: а ) ввдеденяе подкодплексов^ 
охватывающих весь АПК, а  не только его  отдельные части; 6 } вы
деление двух типов межотраслевых подкош|леясов АПК: конечноод- 
левые (продуктовью) и обеспечивап^; в ) выделение продуктовых 
not^MnxexcoB, удовлетв(НМющих потребности в хошфетш^й г р ^ е  
продуктов; г )  постепенное ф(фм>фО|!ание продуктовых подкомплек
сов (в  начале формируется'Д1ф0 подхсыплексгц которое по мере 
развития процессов специализация и штеграоди расширяется и 
охватывает все б о л ы ^  часть сферы АПК, работающую на дш «уо 
цель; д ) формирование продуктовых подхшвиексов как системы по 
удодяодворешт шяребностей населения в дайной г^^ппе конечной
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рродукции АПК, а также как производственно-технологической си
стемы по производству конкретного вида сельскохозяйственного 
сырья (или его эак.енителей) и выработке конечной продукции.

.Исходя из целей развития АПК,в его составе может быть.вы- 
далено 16 конечно-целевьос и 7 обеспечивапцих пoдкo^шлeкcoв. В 
соответствии с этим целесообразно разрабатывать следующие про
дуктовые программы; "Зерно и зернопродукты", "Сахар и кондите
рские изделия", "!1аоло растительное", "Картофель", "Овощи, ба
хчевые и продукты их переработки", "1Ьюды, ягоды и продукты их 
переработки", "Виноград и вино? "Чай", "1лясо и кясопрод1’кти", 
"Ыолоко и молокопродукты", "Яйцо", "Рыба и рыбопродукты", "Тка' 
ни и одевда", "Обувь, кохгалатгерейные и меховые изделия","Та
бак", "Эфирное масло и пВр.{]Ю1лерно-косметическ1!е изделия” . 1фо- 
ые того , разрабатьшаются обеспечивающие подпрограммы: "Сельс
кохозяйственное машиностроение", "Строительство", "Химизация", 
"Наука и подготовка кадров", "Управление", "Природные ресурсы 
и окружающая среда", "Социальное развитие". Перечисленные про
дуктовые и обеспечивающие програшн должны разрабатываться как 
в целом по стране, так и по регионам.

Программные цели развития АПК формулируются в виде систе
мы показателей удовлетворения norpeoHOCTevi населения в энергии 
пищевых продуктов, белках животного п;^исхождения, витаминах, 
незаменимых аминокислотах, кшнёральных элементах, в отдельных 
группах конечной продукции; по видам продукции (в  ассорти^'.ен- 
т е ) ;  периадш года; платежеспособного спроса населения. При 
определении оптимальной структуры потребления конечной продук
ции щ№дпочтенив должно отдаваться наиболее экономичнык: для 
каждого региона в^иантач, которые одновременно удовлетворяют 
и физиологические требования.

Оценка и отбор альтернатив достижения цели, определение 
оптиыешьных объемов применения программных мероприятий произ
водится на основе акономико-я.1атематической ыодели. В качестве 
критерия оптимальности используется показатель, характеризую
щий конечные народнохозяйственные результаты Kot-шлекса. Па ос
нове решения экономико-математических задач (шредеяяются объе
мы потребления конечной про.дукции, производства и использова
ния промежуточной продукции, потребность в ресурсах.

Успешная реализад>ш разработанных целевых програ:..м воэ!>!0-  
жна только при условии, если элег.'.енты хозяйственного механизма 
форн«ру>пся на основе програт.пшо-целевого подхода.
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Вахнейшши эаемент^л экономического механизма хоз;И№тво» 

еания« как средства регулирования производственных ртнооений в 
п^довольствекном комплексе, являются правила взаимодействия 
хозяйственных единиц с госбюджетом, органами управления, меащу 
собой на стадиях плакирования и обмена результатами деятельно* 
сти, порадок распределения вновь созданного продукта.

Программно-целевой подход к разработке экономического ме
ханизма хозяйствования в АПК состоит в форхировании каждого его 
рлемента таким образом, чтобы он способствовал выбору Hai^oxee 
эффективных достижения целей продовольственной программы 
на всех уровнях управления.

программно-целевш пццходе необходимо, во-первых, 
дать более широкий простор непосредственному взагагсдействив 
хозяйственных единиц ме1̂  собой; во-вт<чха, установить возмо- 
хгшсть такого взаимодействия и после получения дгфеггтивыых за-, 
даний; в-третьих, определить в качестве вахн зг^го  принципа 
взаимодействия )1риоритет потребителя перед'производителш.

В условиях программно-целевого пяашфоваяия основным спо
собом' планомерного регулирования пропор|ий в. АШ должны стать. 
договоры контрактации, февращение договфоа кг»гтрахта1фП1 в 
главный, используемый в массово^ передке всеми гфедприятиямя и 
организациями АПК способ планового регул1ф<»ания не иегсшочает 
единого государственного плана развития АШ и. его  отраслей. .

Каждое предприятие и объединение формирует свой плшг раз
вития и прилагает к нему контракты на приоб^«тенив требуемых 
для его выполнения ресурсов и на реалкэацио собствешой предух- 
ции. Это гарантирует сбадансйровашюсть Ьлана АПК в целом. Его 
сштимальность и эффективность опредалявтся испольгованиаг ед- 
тшальных экономических регуляторов и ориентацией на отечест
венные потребности.

Следующим вахньн пршцишш фсрнироаакия экономического 
механщма хозяйствования в АШ >ш основе программно-цедавого 
подхода является диффереш^агцгя едлаты за  продушрю j  услуги в 
соответствии с полезным эффектом у  потребителям

Действущая.систага цш  щжтроена тахш  б ^ р а ^ , ‘ что они 
за<»стуо не отражает обцеств^его «юобходюшх затрат, не зави
сят от полезного эффекта у  1КНфебмтеяя<1 Цены фисегфованы, во 
мяогга случаях ее  связаны кля cKi^o связаш  е качеством и по- 
дедяш эффектен гцюдухгрш и услугм Цены на однэроднув гцгадук- 
ця> двфференц^юваиы по репктам страны, группам в даже отде-
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дикш - Bpefffipioftimi, - что - ведет ’ к мерй1{ионадьним е народнохоаяй- 
етвеишзс позш^й локальным ^̂ шенйВм. Зачастух! они: не эввиеяТ' 
от сроков рбалиэаций продукции'(не вовмещайт затрат на-хране
ние) ОТ' местойоло*ения‘ производителя !̂ от- объемов предложения' 
продукции;

В'цеЛязс совершенствования системы цен необходимо цены на 
все виды пршецуточной к конегшой продукции АШ определять о 
учетом общественно необходимых затрат на ее производство и ре
ализацию и необходимых для расширенного воспроизводства разме
ров накоплений. Такой подход целесообразно использовать не то
лько в сфере прЬиэводства, но и при установлении'розничных цен.

Более широкое распространение в сфере произеодственного 
потребления должны получить цены соглашения (договордае цены) 
устанавливаемые по ^договоренности между потребителем произ- 
ввдИтеяем. Комитеты цен СШ*- и союзных республик должны высту
пать при этом в качестве арбитров в нОифликтных ситуациях.-

Практическое применение ПрОЮраммно '̂целевого подхода пред
полагает использование принципа оплаты'труда по конечным резу
льтатам. В настоящее время оплйга труда осуществляется* в боль
шинстве случаев на основе промежуточных результатов, т .е .  з а  
выполненные работы. Вместо принципа-"равная оплата за  равный 
^ у д ” нужно придеркиваться принципа "равная оплата за  равные 
]^зультаты". Оплата по результатам -  это принхцт оплаты труда 
производителей, владещих средствами производства, (^одукт 
*[^уда является единственным вознаграждением для хозяина. В. 
э Т ^  е м  пришцшиальное ртличие от наемного работника, который 
трёс^гет оплаты за  свой труд и не отвечает^ да и не может отве
чать за  конечные результаты. БоЛее того , справедливо' и обрат
ное утв^рждеМие:^ оплата По труду ставит работника в положение 
наемного/ не бтРечйаощего Sit ксШ в̂ше резулвтаты, что ведет к 
posROiy енпк^(Ш  эффективности е го  труда.

В(диный ф о ^  ^жаты труда жаждой хозрасчетное производст
венной единицы дОДЖён форнироветьея по остаточному принципу, 
т .е .  путем вы̂ аиШИЛ йз ОТошОсти конечной продукции фонда во
змещения, отчислений пт яргкбылей, налогов, платежей, л т .д . Пе
рвичные' проиэвод64Ве«йй»е НОД;^зделеиия оплачиввют все приобре
таемые ими обороТйЬё ередбТВа (Г^иочесиазочные материаяы, удо
брения, ядохимикаты Н Т<д,)< Из фондов этих подразделений оп- 
лачивгиотся сдалвнв |фквлече)^е рабоМихи, а  также амортизация
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И ремонт всех переданньос в их полмов.ание основных средств 
производства. Таким образом,/проиеходиг; фактическое выравниваг 
ние функций денег, используемых на: оплату труда.Ц:Д.:»1:Е03мецвг- 
ния затрат проалого труда, ибо и те и другие расходы ойдачиз)̂ ’- 
ются из единого фонда.

Предлагаемые изменения в хозяйственном механизие А Ш  нео
бходимы в целях последовательной реализации программно-нелево
го подхода. Вез существенного совера;енсгвованая хозяйственного 
механизма резшизация разработанных Целевых прогрш/д: с высокой 
эффективностью практически невозможна.

3. :Л2Т0Д0Л0ШЧЬСЮ1К И МЕТОЙ 1ЧЕСШ:.Ь; ЬОПРОСЫ РАЗРАБОТЮ! 
1РОйОБО.аЬСТБЕ:1ИОЛ. ЛР0ГРА.Ч.'«а. СОШНОЛ РЕС:1УЗЛИКй;

Продовольственную програгдау следует усм атривать в узком, 
аспекте -  как директивный,, адресный,, олановкй документ# Bi ко
тором' отражены основные задания'и сис.тема, мероприятий, направ
ленных на решение продовольственной проблемы,и в широком аспе
кте -  как совокупность общественно- осознанных действий,, напра
вленных на обеспечение наиболее. эф<||ективного. производства,, оп
тимального распре.деления, взаийовыдодного. обмена в рационадь;- 
ного потребления проиоаодстввдаых ресурсов с целью полного, 
удовлетворения реальных^ наузшо> ббоцжовеишых потребностей в. 
этих ресурсах. • .

Глобальная цель Г^одовольственной прогрйидмы вытекает не-- 
посредственш» из. основного закона соцяалжзма и форк^л1фуетсл 
как полное удовлетворение аотребностей общества в продоводкрТ^ 
венных ресурсах, катора* leateiT быть, достигнута только ч ер ^  
реализацию целой системы подцелей. Отсюда вытекает необходи
мость четкой дифференциахрш оо^^елей для ш  самостоятелы ^ 
реализации. Эта дифференциации и раок$ь<вает внутрешври струк
туру программы.

Для этого важное методдлопгжское значение «е$вет учет 
особенностей 1^довольстве«$ной программы, р
следушем:

во-первых, она эатрапвам интареоы всии общества
через распределение, и п м р е б л е т е , Это ^т<№Мархч1елж».
обусловливает иеобходииость разработав в ремваацив рроррамцы
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с учетом демографии и социальных факторов для полного удовлет
ворения потребностей всех членов общества;

Во-вторьос, конечная цель [[родовольственной програ̂ злы име
ет лерманентныЯ характер, так как кахдкй член общества нуида- 
ется в' удовлетворении потребностей в пкде ежедневно. Это обус
ловливает необходимость четкой дифчференциации целей программы 
по временньсл интервалам с вьделенкем долгосрочнь'х, среднесроч
ных и текущих целей и задач;

в-третьих, воспроизводство продуктов питания имеет строго 
регламентированный временной цикл (в  значительной мере годо
вой ), что вьщвигает высокие требования к временному аспекту 
прор»аг«ш;

•в-четвертых, связь производства продовольственного сырья 
о пр»{род»ши факторами объективно определяет необходимость об
еспечения наиболее рационального лространственноосо размещения 
производства, а с-ледовательно, территориального планирования, 
организации и угфавления производством, что фор:и.-1фует террито
риальную структуру 1̂ одо8ольственной програмгФ!;

в-пятых, в производстве продовольствия всаимодействуют 
отрасли народного хозяйства, главньал о б р а зт , агропромышленно-'- 
го комплекса. Это обусловливает необходимость отражения в ilpo- 
довольственной программе отраслевого аспекта, а поскольку от
расли управляются различными ведомствами, то , следовательно, и 
ведомственного; • '

наконец, в-шестых, реализа1Д1я Продовольственной программы 
зависит от уровня развития эконоьшки социалистического общест
ва, определяющей уровень реальных общественных потребностей в 
продовольствии и возможности производства, распределения, об
мена и потребления. 1фи этом уровень потребностей населения в 
продовольствии определяется через платежеспособный спрос, а  
потребности и возможности производства -  уровнем развития про- 
иэводательиых сил и научно-технического прогресса.

Отличие региональной Продоводьственшй программы от 1 ^ -  
довольствениой программы СССР в целом ̂ заключается в глобальной 
цели и отдельньм Подцелям в зависимости от направления и уров
ня специализа1П(и региона в общесоюзном разделении труда в сфе
ре атропрсжышлешяго хогомехса, а  также по месту региона в об
щем яароднохозяйс1^кн ом  хомхшексе страш . В частности, для 
Молдавской ССР обеспечение поставок продовольственных ресур
сов в обцесооэимй фонд, который во №ОПШ ВЦДШ 1фО|ДУКЦИИ со-
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ставляет больную часть объема производства этих ресурсов в 
КССР.

с  учетом изложенньзс основных методологических положений, 
Лродовольственкая програг.;ма прежде всего должна иметь времен
ной, Территориальгал'; и аддинкстративно-управленческий аспекты.

Временной аспект должен отражать, наряду с целевыми уста
новками на к о н ^4н ь !й  срок реадлизации програваш, четко, выражен
ные целевые установки и систему мероприятий по срокам, соотве- 
тствуюшим принятой в стране системе планов (к  основньзи направ
лениям, пятилетшьм и годовы.1 планам) для включения всех меро
приятий програналк в планы экономического и со1д«ального разви
тия, Территориальный аспект должен выражать целевые устшовхи 
и мероприятия програ!Л'.ы по стране в целом, в разрезе союзных и 
автоно1.!Ных республик, краев, областей и административных райо
нов. Адв'.инистративно-управленческий аспект програмлы должен 
охватывать основные целевцр установки и Мероприятия в разрезе 
министерств к ведомств по основным отраслям сферы деятельности.

С учетом отмеченных особенностей и аспектов Еродовольст- 
венной программ необходимо различать общесистемцую и подсис- 
темно-целввую структуры.

Общесистемная структура включает: анализ исходного состо
яния (уровня удовлетворения потребностей ббщества в продоволь
ственных ресурсах, достигнутого уровня и эконокшческой эффек
тивности их производства, формирующихся тенденций в области 
развития потребностей, производства, распределения, обмена и 
потребления),выявление и формулировки на этой основе Основных 
проблем;

определение целей и подцелей по этапам ее реализации с 
учетом социальных ipjTin населения и их платежеспособного спро
са , развития научно-технического прогресса, производительных 
сил и производственных отношений;

определение ресурсов для реализации програьаш по устаж»в- 
ленным этапам;

систему организаций и управления производством, то есть 
целереалиэующих объектов;

территориальное размещение и спещализацию, межотраслевую, 
межхоэяйстаенную, внутрихозяйственную специализадао и концент
рацию производства, типы технологических процессов внутри, объ
единений и предприятий; .

экономическую эффективность производства {материально-ве-
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щйоФвбннад и стоимостная) по показателям затрат ресурсов,объе- 
•Шв производства промеж5точной и конечной продукции, накопле- 
йиЯ;

распределение, обмен и потребление продовсмьственных ре
сурсов (на производственные нузцды, общественное и личное пот
ребление, создание текущих запасов и резервов);

. социальную эффективность, отражащую складывающийся уро
вень потребностей и степень их удовлетворения.

'  ПоДВПетеМ40^^левая структура включает две группы подпро- 
^Т^аЬ!,»‘йвЗШв1й««Ойо-отраслевые (продуктовые), охватывающие 
'•йодпрбТ^раммй: ■'’Зерно и зерноггродукты" (с  взделением в ней под- 
програ1.шы второго порядка "Хлеб и хлебопродукты"), "Мясо и мя
сопродукты", "Молоко-и молочные прод>'ктк", "Яйца", "Рыба и ры
бопродукты", "Картофель", "Сахар", "Масло раститатьное", "Ов(ь 
щи", "Орукты", "Виноград", "Табак и табачные изделия", "Эфир
ные масла", "Прочие продукты” . Ресурсного и организационно
экономического обеспечения, охватывающие подпрограммы: обеспе
чения природными ресурсами,; организации их наиболее рациональ
ного использования и охраны внешней среды; кал-лтальных вложе
ний и капитального строительства в сфере агропромышленного ко
мплекса; матвриалыю-те»{ичвского обеспечения; обеспечения 
рудовыми ресурсами, подготовки кадров содаально-культурных 
1№роприятий; развития процессов мекхозяйственной ROonepaipiK и 
агрежрокыпленной интегра1р<и, соверлянствования управления про
цессом реаяизвфи целевых комплексных программ; экономического 
етю^лирования К улучшения хозрасчетных отношений;-развития 
научных исследований.

4 . проБЛЕШ ш ш ш ащ  продав(ш>слгсШой :ш ш ’А ^  
CODSiCm РШПГБШИ

1̂ довояьственная программа Латвийской СС̂  тишеввет в се
бя подпрограгшы: кормоороизводство; инфраетрукаэду.ялюросер- 
вис; переработку и реалязш ^.

Целью подпрограммы "Кормопрокэводство">’ЯваавЕасяГ‘Ч>беслвчв- 
ние хввотноводеява реелубдики корками, необхсщяяюг для поду- 
'^ и я  з.апланярованнюс объевов жиаотноводыесвой1}1ро1̂ ^кщи . Под
программа "№^^>аструхгура" обеспечивает опережающие тошы 
строительства хвлья к объектов гфоизаодствевного, социального
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и культурно-бытового назначения в экономически слабых хозяйст
вах.* Подпрограмма "Агросервис" предусматривает комплексное об
служивание колхозов и совхозов, включая материально-техничес
кое обеспечение.' Подпрограт!а "Переработка и реалиэадия" пре
дусматривает производство высококачественной пищевой продукции 
в необходимом ассортименте, ее сохранение и доведение до потре
бителя. Главное условие успешного функционирования АПК -  безу- 
коснительмое соблюдение требований объективньос экономических 
законов, в первую очередь, закона стоимости и пропорционально
го  развития. Это значит, что цены на все виды продукции сельс
кого хозяйства, как и на все вицы продукции промшленности и 
услуг должны быть подчинены задаче создания одинаковых условий 
воспроизводства во .всех звеньях АПК.

Важное условие уопеашого функционирования АПК -  признание 
преобладающим региональный принцип управления. Только в этих 
условиях можно обеспечить быстрое развитие регионов как соста
вных частей народного хозяйства СССР.

В основе програмлио-целевого метода планирования лежит 
системный подход. Следовательно, должна быть создана такая 
стройная система-управления (надстройка), которая с учетсш 
сказанного обеспечила бы: иерархическую целостность органов 
целевого управления, котор-je, обладая определенней эконшичв- 
скиыи, финансовжи, юридичесадми и др. праваш, в то же время 
несли бы полную (в  том числе и материальную) ответственность 
за  достижение программных целей; наличие единой системы инфор
мационного обеспечения, которая обеспечила бы возможность эф
фективного контроля реализации поставленных целей продовольст
венной программы.

Эффективный контроль за ходом реализации задач АПК немыс
лим без наличия современных технических средств связи для.пе
редачи ш^формаций и обработки ее на ЭВМ с применением экономи
ко-математических моделей и методов.

Орган управления АПК (комиссия, штаб, совет и п р .) на пе
рвом этапе сможет успешнее выполнять функции по реализации 
продовольственной программы, р^яи в меньшей степени будет подве- 
psm  отраслез(шу управлапшскому давлекищ. В этш  случав орган 
управления АПК сможет адпользовать новеййие научные методы уп- 
равдёкия, т .е .  практически обеспечить применение а управлении 
програкшо-целевого подхода. Смысл его закдючьатся в том, что 
струетура продовольствшной программы предопределяет организа-
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ционную структуру системы управления ("дерево" целей и "дере
во" исполнителей). Чтобы дать количественную оценку струкгур- 
ным элементам программ, т .е .  оценить степень их реализации, 
необходимо поставить следующие вопросы: что считать программ- 
ньш продуктом; кто персональна отвечает за достижение целей; 
каким образом достигается результат (метод решения задачи); 
когда и кому результат передается; какова потребность в ресур
сах под задашшй объем производства.

Очевццно, что оперативное ведение столь сложной "сети" 
(сетевой модели) немыслимо без электронно-вычислительной тех
ники и качественного математического обеспечения. Очевидно и 

.то , что только при наличии количественного (формализованного), 
описания целей и подцелей продовольственной программы главное 
внимание (фгана управления может быть сосредоточено на контро
ле выполнения конкретных задач. Уточнение же значений .отдель
ных показателей продовольственной программы будет происходить 
в процессе рвализа1р|и мероприятий программы в зависимости от 
достигнутого уровня производства и наличия №обходиыых ресур
сов.

Такой подход к реализации продовольственной программы бу
дет крайне затруднен в условиях существующей отраслевой систе
мы управления. Следовательно, складывашиеся органы управления 
республиканским АПК на втором этапе своей практической деятвг 
льнооти должны обрести права держателей фондов и распределите
лей ресурсов.

Такая постановка вопроса исходит из того, что АПК являет
ся объективно обусловленным экономическим формированием с дли
тельно (постоянно) действупщей целью. Она диктуется также не- 
обходтостыв создания надлежащей социальной инфраструктуры на 
селе . Без нее невозможно создать такие условия труда'* и быта 
сельских жителей, при которых отток рабочей силы в город был 
бы минимальным.

6. (ХШННОСЯМ ПРОГРАЬШО-ЦЩЕЮГС) ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГР>АЫйЫ РЕГИОНА

При обосновании, показателей целевых кошлексшх программ 
очень важно обеспечить взаимоувяз19  ̂ плановых заданий с ресур
сами. То есть, в состав каждой целевой комплексной прогршшы.
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как и оба;вго плана, должны входить балансы 1фаизвадсгвенных 
мощностей, трудовых, материальных и (|а«ансовых ресурсов.

Определенный опыт разработки целевых ксшплексных продово
льственных программ накоплен в Ленинградской, Новосибирской 
областях, Краснодарскш крае, в ряде областей Украины и Бело
руссии, других республик. -

Разработка й осуществление таких программ на местах чаще 
всего диктуется необходимостьо концентрации материальных, де-- 
нежных и людских ресурсов нескольких объадинений, организаций 
и предприятий различного ведомственного подчинения для компле
ксного решения таких важнейших террятсфиальных и отраслевых 
проблем, как Продовольственная программа области (края, респу
блики) , •раэвйту.е агропромшленного ксаталехса, внедрение научно' 
обоснованных систем ведения сельского хозяйства и т .д .

Необходимость комплексного подхода к решению региональных 
проблем при программно-t îeBOM планировании иокмо проследить 
на продовольственной пЬдг^амме Ростовской области, которая ох
ватывает широкий кррт задан, направленных на развитие произво
дства зерновых и масличных 1 '̂льтур; животноводства и керновой 
базы; овощеводства и плодоводства; личных подсобных хоэя№тв; 
отраслей, занятых транспортировкой, зфанением, переработкой и 
реализацией продуктов питания; экономическое и социальное раз
витие хозяйств и районов.

Реализация этих делей должна обеспечить значительное уве
личение производства продуктов питания для населения, сокраще
ние потерь и доведение их до потребителя В кеобхо^гимш ассор
тименте, при хорошем качестве.

Рассчитанная до 1990 года, с разбивкой по пятилеткам и 
конщ1етнш срокам выполнения отдельных задач. Продовольствен
ная программа области предусматривает осуществление целого ря
да мероприятий, которые ббъединеш в следующие подпрограммы* со 
СВ0131И конкретными целями: зональная система эекледеяш!, оро
шаемое эемладёлие, производство эерна,раэ8ипю хявотноводства, 
производство рыбной продукции, корма, производство I  мяя.т се
мян подсолтчника, развитие пищевой промышленности, торгоЬли, 
бытовых и еомцунаяьных услуг на селе, строительство автюшби- 
льных дорог, жилья, социальное развитие села, трудовые ресур
сы, развитие личных подсобных хозяйств и т .п .

. В основноы все эти к ;^ны ё и слмоше подп(Х)граммы рассмо
трены и утверадены партяйиыих, советскими и хозяйственными ор-
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ганаыи области и республики. Они коороинируютси и увязываются 
кевду собой как составные части единой Целевой комплексной 
Продовольственной программы области.

Лапример, подпрограмма "Корма" охватывает широкий круг 
задач по разработке системы кормопроизводства, основанной на 
интенсивном использовании пахотных земель и природных кориов^ 
угодий, и привязывается применительно к специализации отраслей, 
животноводства по природно-экономическим зоиш Ростовской об- 
леюти. Большой раздел подпрограммы отведен обеспечение гаран
тированных сборов КОЗЛОВ на орошаемых зекшях, плоцади которых 
превышают 420 тыс.га.

Значительным разделом {продовольственной програмг/.ы являет
ся комплексный план ее научного обеспечения, разработанный уче- 
НШ4И области под методическим руководством Северо-Кавказского 
научного центра высшей школы. Он состоит из 15 крупных разде
лов, в кото^шх сконцентрированы основные проблемы и предложе
ния по разработке и внедрению в производство важнейших дости
жений науки и передовой практики.

1^мпяексный план охватывает проблемы спец;!ализации, кон
центрации и межхоэяйственной кооперации сельского хозяйства; 
разработки и внедрения прогрессивных форл организации, труда и 
его стимулирования за конечные результаты; селекции новых сор
тов и гибридов сельхозкультур; совершенствования племенных ка
честв скота и птицы; разработки промышленных и ивдуотркальных 
технологий в сельхоэпроизводстве, пицевой промышленнжти и 
хранении 1фодукции; рационального использования водных ресур
сов; социально-зкономического развития села; разработки и соз
дания эффективных средств зашиты растений от болезней и вреди
телей и Т.Д.

В комплекснсж плане по каждому разделу определены ответс
твенные исполнители и соисполнители, сроки выполнения, финан
сирующие организа1Ц1и, стоимость разработок к ожидаемые резуль
таты от их внедрения. Таким образом, комплексный план является 
научной основой реалиэа1р1и всей Продовольственной программы, 
кэндан^ирует усилия научных учреждений области на решение ее 
актуальных проблем. Областная продовольственная комиссия уточ
няет и увязывает отдельные подпрограммы и Продовольственные 
программы районов с областной.

Как на областном, так и на. районном уровнях управления 
серьезной проблемой по-прежнему остается взаикоувязка плановых
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задания с ресурсами, хотя и применяется бапансовые и норгттйв- 
ные методы планирования, j

Хородим подспорьем для ученьк и специагистов могут слу
жить методические указания и положения по разработке целевых 
комплексных программ на региональном и народнохозяЯотвеином 
уровнях.

Ыкнистеротво сельского хозяйства СССР рассмотрело и реко
мендовало для использования "Основные методические положения 
по разработке целевой продовольствс.шой пригралмы в области 
(крае, А С С Р )".'

б . гаТО/Ц^ЧЕСЮс: ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ЦЕЛБВО,! -РОГРА'йбх 
РАЗЬ/ГГИЯ-:ШСй-М0Л0ЧН0Г0 1ЮДК0!«|'ШБКСА

Мясо-молочный подкомплекс (ALMiiK) является главной состав
ной частью нapoднoxoзяЯcтвeннo^o агропромьглленкого и продово
льственного комплекса. Он представляет собой coBOKjniHocTb от
раслей и подотраслей промьдшенности, сельснооо хозяйства и 
проиэЕодстБенното обслуживания, занятых производством, перера
боткой, транспортировкой, хранением и реализачией. мясо-молоч
ной продукции. В его состав целесообразно вклдчать: кивотновот 
дство, коркопроизводство, в том числе комбикормовув и микроби
ологическую про!*ш1Явнность и предприятия пищевой промылленноо- 
ти, поставляющие отходы на корм скоту; мясную й моло'-аую про- ’  
мь!шленность; торговлю мясшлли и молочными продуктами; масашос- 
троекие для животноводства и кормопроизводства; машиностроение 
для мясо-молочной, кшфобиологичеокой. и комбикормовой промьш- 
ленности; предприятия и отрасли производственной инфраструкту
ры. В масштабе союзной республики, в том числе РСФСР и отдель
ных регионов, о учетом сложившихся/условий отраслевой оно-.

’ темы управления входят те же отрасли и подотрасли, что и в со
став КАПК,■за исключением маашностроения для животноводства и 
кормопроизводства, для мясо-молочной, комбикормовой и миlqюби- 
ологической промшленности,

С целью анализа сложившейся структуры Ш Е  и выработки 
предложений по ев сове^хаенствованию целесообразно ввделить фу
нкционально отличающиеся производственнк® сферы: I  сфера -  от
расли, производящие и поставляющие средства производства и ре
сурсы для. НШЕ, вторая сфера -  собственно животноводство и ко-
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р>.(0производство и третья сфера -  отрасли, обеспечивапаие пере
работку мясных и молочньк продуктов.

Анализ сложив'лейся структуры позволил выявить узкие мес
та, нерезенные -проблемы и диспропорции, торь;озяцие дальнейагее 
увеличение производства конечной мясо-молочной продукции, по
вышение ее качества и эффективное функ1{ио>шрование подкомплек-» 
са  в перспективный период»

Несмотря на увеличение в последние годы производства ко
нечной продзпшии мясо-молочного подкомплекса, уровень потреб
ления мяса и молока в РСФСР остается ниже физиологических норм: 
в 1930 г .  ращ;ональная норма потребления мяса и мясопродуктов 
населением РСФСР обеспечивалась на 705S, а молока и молочных 
продуктов на

В ЦЭНйИ при Госплане РСФСР накоплен определенный опыт ра
зработки целевой программы развития мясо-молочного подкомплек
са страны в состаде Комплексной программы научно-технического 
прогресса и его социально-экЬномических последствий на перспе
ктиву.

• Лри разработке подпрограммы в отдельные блоки (мясной и 
молочный) включали отрасли, непосредственно связанные с произ
водством конечных мясных и молочньос продуктов. ЬажнеГЕий этап 
при разработке целевой подпрограммы >- это обоснование опти-ма- 
льноЯ структуры производства мяса и молока, поскольку она в 
немалой степени определяет эффективность функционирования мясо
молочного подкокллекса, глубину переработки сырья и использо- 

. вание их ценнейших комдонектов (белка, жира и д р .) ,  а также 
вторичных ресурсов (обрата, пахты, сыворотки и д р .) ,  пол>-чае- 
мых в мясо-молочной промышленности.

Необходимость сизозного балансирования всех звеньев еди
ного технологического процесса производства кавдого конкретно
го  вида конечного продукта кли группы однородных пр^уктов 
предъявляют особые требования к формам и показателям, в кото
рых будет представлена дафровая ^laeть мясо-молочной подпрогра
ммы, С учетом этого в настоядее время в ЩША наряду о разра
боткой ыетоддашских рекомендаций по перспективному плашфова- 
нию развития мясо-молочного продуктового подкомплекса, в том 
числе с применением, ЭШ и ЭШ, уточнявтся показатели и фора! 
целевой программы. Указаише материалы должны явиться важным 
подспорьем для сдещелистов плановых и сельскохозяйственных 
органов при раз1»б о *к е , уточнении и реализации целевой nojpipo-
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граммк развития мясо-молочного подкомплекса, которая призвана 
стать вахнейхим инструментом оптимизации пропорций и улучаеяия- 
сбалансироааннооти развития всех отраслей и сфер кясо-колочнод 
го подкомплекса и всего аграрно-промыаленного комплекса.

7. ХАРАКГьРИСгаКА И ЦЕЛИ РАЗБИГИЯ УЛШОГХ) ПОДКОШТЛЕКСА ,

Деятельность мясного подкомплекса нацелена непосредствен
но ~На удовлетворение потребностей населения в ваамейпих продо- 
вольственньос товарах из мясного cvjpbH, Батао отметить, что 
производимые здесь продукты конечного потребления формируются. 
в_ процессе работы комплекса отраслей и 1троизводств, а не в од
ной отдельно взятой отрасли.

Гфодукци» конечного потребления мясного подкоютлекса нео
бходимо рассматривать в двух аспектах: продукцио, произведен
ную за определенный период, и фактически потребленную продук
цию. Произведенная конёодая продукция характеризует мас'хтабы 
ее производства, тогда как размеры потребления конечной проду
кции являются результатом политики распределения продовольст
венных ресурсов (особенно заметно различие этих аспектов на 
примере отдельных областей, краев, АССР). :

Основная задача подкомплекса состоит в максимальном росте 
производства продуктов конечного потребления при обеспечении 
рационального ассортимента продукции и надлежшцего ее качест
ва. (бунхции распределения мясной продукции, формирования рыно
чных фо>цхов отдельных регионов страны рассматриваются как фак
тор, учитываемый лрт анализе сдвигов'в рашещених производст
ва, разделении т]9да и специализации регионов.

Удовлетворение потребностей населения в мясе и мясной 
продукции обеспечичаатся в результате деятельности следуш;их 
отраслей: сельское хозяйство -  перерабатываяхцая прм.ялзленность 
-  торговля и общественное питание, сюда включается также пот
ребление за счет собственного производства в лтноы подсобном 
хозяйстве населения, расход мяса на общественное питание в ко
лхозах, совхозах и других госхозах, .производство и потребление 
за счет ведения сельских подсобных хозяйств в несельскохозяйс
твенных отраслях.

Государственные резервы мясного сырья формируются за счет 
поступлений йо пзсзакупкам скота и птицы в колхозах, совхозах.
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у  населения (з а  вычетом жавотньэс, реализуемых через племоб-ье- 
диненкя).' На базе госресурсов работают пре,1приятия [«икмяоомол- 
прока. В систему мясной промышленности,кроме предприятий Мин- 
мясомолпрока^ СССР, входят предприятия Центросоюза, ЬЬ;}^сельхоза 
СССР и рад друпсс ведомств, которые, работают на собственном 
или заготавливаемом сьрье. Часть мяса потребляется или.реали
зуется на колхозном рынке за счет остающихся ресурсов скота и 
птицы в личном подсобном хозяйстве (не считая скота, проданно
го государству и потребкооперации). Таким образом, конечная 
продукция мясного подко(лплекса частично представлена продукци
ей, не проще,дпей переработку.

(/.ясное сырье, рассматриваемое по видозому собтаву, посту
пает от различных подотраслей животноводства, почти из всех 
колхозов, совхозов и других хозяйств, занимающие я вырадизани- 
ем (или продуктивным использованием) • 1фупного рогатого окота, 
свиней, овец, птицы, кроликов, оленей, части ловадей.

Общее погвловье крупного рогатЬго скота, реализуемое на 
мясо (убойный контингент), составляет 36-37 млн.голов. )фоиз- 
водство говядины при эхом обеспечивается на уровне 7 млн.т (в  
убойном весе) при среднем живом весе I  головы реализованного 
на убой крупного рогатого скота ЗбО кг. Состав y6oimoro конти
нгента По видам cKoipa и внутривидовой структуре может суиест- 
векно различаться по регионам страны соответственно видам и 
породам животных.

Формирование убойного' контингента -  очень важный к отвег- 
ствешшй этап в обеспечении увеличения производства мяса, Ус- 
пеш ое рзаение этой задачи возможно лишь при всестороннем уче
те  региональных особенностей, состояния и причин неудовлетво- 
ритадьного положения дел в животноводстве (в  разрезе категорий 
хозяйств).

Воепроизвадственный процесс применительно к мясному под
комплексу заключается в возобновлении (не исключая и оптимиза- 
то структуры) и расширении в необходимых размерах контингента 
скота и птицы и последуюз^их стадий процесса формирования про
екц и и  ко№чноро потребления. Он обеспечивается соответствую-^ 
щей ш т^иалш о-техничю кой базой, необхадимые объемы воспро- 
йзвещетва которой додпш пдашфоваться в тесной связи е восп
роизводственным процессои в других подкомляексах АПК.

Разделение т ед &  между отраеляш подномплекса, составляю- 
ярвш технологическую цепь производства х01ючнай продукции.
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сводится к сдедухяцег^: сельсвое хозяйство дает некоторую часть 
продукции коневого потребления, но, в основном, поставляет 
сырье (скот, птицу) для промышленной переработки; мясная про- 
мшленность осуществляет за го то в ь  сьфья, убой скота и птицы, 
производство мяса и мясопродуктов, реализацию продукции в оп
товую торговлю; торговля обеспечивает хранение, распределение 
и реализацию мяса и мясных продуктов через систему рознишой 
торговли, а также дополнительную обработку продукции на Предп
риятиях общественного питания.

Продукция конечного потребления подкомплекса существенно 
отличается от |;родукции мясной промышленности (не говоря ухе 
об отличиях от продукщ«и сельского хозяйства). С одной сторо
ны, в нее не входит та часть продукции мясной пргаяЕшенности 
(примерно 105? стоимости продукции мясной промызлешюсти), ко
торая представлена кепш<ебЬ!ми товарами и изделиями, непищевыми 
видами сырья и производств (технический хир, кодовая мука, 
шкуры, медфабрикаты, клей, пух и перо, и т . Д . ) .  С-другой сторо- 
ш ,  часть продукции, вырабатываекой в мясной промшсленностк, 
подвергается дополнительной обработ^ в системе Минторга СССР 
С фабрики-кухни, предприятия общественного гоггания и т .п , ) .  По- 
эпзыу мясное сырье, поступающее на переработку в гфедеяащ под
комплекса, нельзя считать конечной продукцией, так как это 
противоречит тем принципам, на которых строится система проду
ктового подкомплекса. . ■ ,

(^ласообразно ввделять 3 грртлы грводукции мясного подком
плекса; продагкты конечного потребления продовольственного ком
плекса (то, что получает потребитель в качестве продуктов пита
ния); готовая^ продукция, не относящаяся к продуктам питшшя; 
сырье и побочная продушри, направляемые для дальнейшей пере
работки за пределы подкомплекса. В сумме все эти группы проду
кции дают совокупную продукцию реализации по мясному подяоют- 
лексу.

Прщцукция конечного потребления в стоимостной фор^в исчи
сляется на основе количества реализованной через тс^говлю про
дукция в пересчете на мясо; размеров потребления мяс^ вне реа
лизации; объемов поставок на экспорт; разниш мещду использо
ванной для потребления частя резервов и объемом мданой продук
ции, наггреаленной в резарвы., Стоимость конечного по
требления мданого подкомплекса, исчисленной пи этой методике, 
составляет в настоящее время 26-27 мярд.руб.
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Таким образом,, и в натуральном измерении, и в стоимостной 

форме продукция конечного потребления мясного подкомплекса 
представляет объект исследований, отличающихся от суммарных 
результатов по отраслям мясного подкомплекса.

8 . ВОЦРОО! PA3t>i£0TKH 1ЩШЫХ коиляЕксных
ПРОДУКТОВЫХ шдпрогРАам

1 ^  разработке 1^одовольственной программы Молдавской ССР 
на 1981-1985 г г .  и на период до 1990 г .  были выдвинуты главные 
цели и подцели при учете рекомендуемых 14нститутом питания АМН 
СССР норм продуктов для Молдавской ССР и предполагаемого роста 
численности населения, выполнения объемов поставок в общесоюз
ный фонд с учетом ввделенмых дяИ этого ресурсов.

Анализы показали, что калорийность пшци, употребляемой в 
среднем одним человеком, превшает рекомендуемые норчы^, в 
основжш за  счет углеводов. Фактическое потребление сахара, 
хлебобулочных изделий, растительного масла больше рекомендуе
мых нсфм  ̂ соответственно на 74,1, 38,3 и 10%,. а  потребление 
мяса и мясных изделий, молока и молочных продуктов, яиц соста
вляет 71,0, 74,4 и 71,5% к норме,

В связи с этим необходимо улучшить структуру питания на
селения республики, увеличить долю высокоценных продуктов жи
вотного происхождения и сократить другие продукты, имеющиеся в 
избытке. Исходя из этого, подпрограммы "Мясо и мясопродукты*, 
"Яйца", "Молоко и молочные продукты" приобретают первостепен
ное значение в улучшении питания населения республики.

Основными звеньями животноводческого подкомплекса являют
ся кормопроизводство, комбикормовая и микробиологическая про- 
мшленность, молочное и мясное скотоводство, свиноводства, 
птицеводство и другие отрасли животноводства, заготовка живот
новодческой продукоди, переработка молока, мяса и яиц (молоч
ная и мясная промьсшенность), реализация конечной* животновод
ческой продуюрш (оптовая и розничная торговля).

 ̂ Хшический состав пищевых продуктов. Справочные таблицы со
держания основных пищевых веществ и энергетической ценности 
пищевых продуктов /Под ред. ак. АШ СССР Покровского. М.,

п
^ Экономика пщевой. промшленности /Пой ред к »э «н . СаВеДонско-* 

вой и п«Я.Ибрагшовой* М.^ I9&I.
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Бохыюе зна<1ение имеет регулирование уровня цен для про

изводства продукции животного происхождения с целью обеспече
ния выгодных условий для всех партнеров. В последние годы про
изводство мяса, например, для сельского хозяйства было убыточ
ным, в то время как комбикормовая и мясная промыаленность, за
готовительные и торговые организации получали прибыли. Такое 
положение сдерживает процессы специализации в сельском хозяйс
тве, снижает заинтересованность работников отрасли в увеличе-. 
НИИ производства мяса. Аналогичная ситуация складывается и в 
производстве молока и молочных продуктов.

Б республике проведены огромные мероприятия по концентра
ции и специализации животноводства, переводу его на про*пшиген- 
ную основу. В 1980 г .  в объединении "Колхозживпром" Совета ко
лхозов действовало ЗОпредприятий по доращиванию и откорму кру
пного рогатого окота, 33 -  до направленнрму выращиванию телок, 
35 -  по репродукции, доращиванию и откорйу свиней, 53 -  по вы
ращиванию кормов, 41 комбико1»!Овый завод. Кроме того, имеется 
значительное количество государственных молочных кокшлевсов, 
птицефабрик.

Республика имеет значительные резервы увеличен11я продук
ции за счет интенсивных факторов: увеличения удоев, среднесу
точных привесов, яйценоскости,; плодовитости маток, живого веса 
реализовашого скота, упитанности животных. Достигнутые пока
затели Hiate потенциальных возможностей и гибридов, разводимых 
в республике.

Определенные затруднения в снабжении населения продуктами 
животноводства создаются и в результате неравномерного поступ
ления п^юдукции на переработку. Тая, производство и продажа 
молока государству сосредоточено на май-сентябрь, яиц -  на фе
враль-июнь, а закупки скота и пти1да -  на конец четвертого ква
ртала.

Существенные потери допускаются из-за перевозки продукции 
шспециал51зированньа4 транспортом. Если за годы десятой пятиле
тки гранспортш* молочной промышленности было вывезено 47^ об
щего объема заготовок, то в мясной промыишенности пр!!меняется 
практически только транспорт колхозов и совхозов. Признано це
лесообразным первичную переработку птицы осуществлять на мес
тах ее выращивания, что сокршцает потери и падеж при перевозке 
в .ки тж ви де.

Ассортимент мясной и молочной продукщш не отвечеют воа-
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росшим требованиям населения. Как известно, подготовка птицы в 
домашних условиях отнимает много времени у  хозяек, сшрововда- 
ется потерей части продуктов. 11оэтоиу необходимо расширить ас- 
сортимшт продукции, увеличить кол^юство продуктов, пользую
щихся повшюшшм спросом, высшего качества полуфабрикатов и 
готовых к употреблению продуктов.

В настояцее время уровень обеспетюнности продуктами пита
ния животного происхождения рабочих и служащих вш е, чем крес
тьян, а  в крупных городах снабжение зтини продуктами xytsie. 
î po>№ того, имеется некоторая неравнсвгерность в распределении 
продуктов питания в течение года.

Улучшение снабжения населения продовольственньми товарами 
неразрывно связано с. развитием сети торговли и общественного 
питания. Число магазинов государственной и кооперативной тор
говли в республике за  1970-1980 г г .  возросло на 2 1 а в 
расчете на 1000 жителей -  в 1,6 раза. Вместе с тем, торговая 
площадь одного магазина ниже, чем в целом по стране на 9^, а в 
расчете на 1СХЮ человек -  на 11,7%, причем и показатели по 
СССР ниже рекомендуемых.

Для перевозки и доведения конечной проду1щии до потребите
ля без потерь важное зна^юние имеют дороги с твердым покрыти- 

По рбеспечекности сетью дорог в расчете на 1000 жителей 
((олдавия находится ниже уровня СССР, УССР и значительно усту
пает Щ>ибалтийскю1 ресцубликам.

В результате разработки подпрограмм были подготовлены 
предложения по их реализации. Необходимо совершенствовать це
ны (закупочные и оптовые) на молоко и молокопродукты, отдель
н а  виды мяса и н^гоопродукты;

шире использовать высокопродуктивные породы,новые прогре
ссивные технологии производства продуктов;

полностью обеспе<тть потребность животных в полноценных 
кормах;

повысить уровень квалификации работников, создать условия 
для стабилизации кадров;

сгладить ceaoHHOCTi в производстве, поступлении и перера
ботке сырья для мшзной и молочкой прюшшленности;

расш1фить мощности перерабатывахщей промьшленности за 
счет строительства новых лредариятий и реконструкции старых;

улушить использование сырьевых ресурсов, повысить выход 
йродующй, внедрить безотходные техйааогми;
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рал!ии()ить сеть магазинов, предприятий общественного пита* 

ния, обеспечить бесперебойное снабжение населения полноценшши 
продуктами животного происхождения;

совершенствовать учет а отчетность производства в реали
зации продукции в животноводческом подкоютлексе.

9 . ПРОГРАКЛЮ-ЩЛЕВОЕ ПЛАН19ЮВАШ1Е КОРЖПРОИЗВОДСтаА

Кормопроизводство зш1имает особое место в системе сельс
кого хозяйства всего,АПК, связывая растениеводство и животно
водство, оно оказывает активное влияние на развитие и размеще
ние всего животноводческого подкомплекса АПК. И,если ранее ко
рма производились и потреблялись снутри сельского хозяйства,те- 
перь эта эам1шутость кормопроизводства нарушена.Значительная 
часть кормов поступает из комбикормовой промышленности в виде 
отходов от основного производства из маслобойной,сахарной,мясо
молочной проиьшлекности, пищевых отходов предприятий торговли 
и общественного питания. Необходимость шдустриализация кормо
производства определяется не только шдустриялизацией хивотно- 
Водства, но и те».!, что в настоядлс условиях площадь кормовых 
культур на пашне не может быть увеличена, поэтому основной 
путь -  повычение урожайности,продуктивности кормового гект^й .

Достигнутый уровень производства кормов не обеспечивает 
возрастаащйх потребностей животноводства; медленно растет уро
жайность основных ко|ШОвьк культур, невысока продуктивность 
сенскосов и пастбищ, не решена проблема сбаяансированюсти ко
рмов по протеину, недостаточно эффективно используются минера
льные удобрения, специальная кормоуборо<шая техника. Только 
30-4(^ оеяньа и естественных трав скашвается в оптимальные 
сроки, что ведет к большим потеря* кормов, снижению их качест
ва.

6 одиннадцатой пятилетке и в дальнейшем г^дстонт аиачи» 
тельная работа по увеличению производства и повышению качества 
кормов. В 1985 г .  производство кормов д о лто ' составить 500 
млн.т корм.од. и увеличиться по ерашению с совро^кнш  уров
нем на 24JE, а к 1990 г .  -  540-550 млн.т^.

В развитии кормовой базы воделяютоя сдодующяе проблемы:

^ Продовольственная программа СС5СР на подиод до 19ЭД г . и меры 
по ее реализации. Материалы хайского 1шяф1а Щ  ИШС, м ., 
1 9 6 2 ,0 .3 7 .
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внутренние -  это выбор соотношений в тейпах интенсификации по
левого и лугового коркопроизводства; распределение основных 
видов ресурсов. Многообразие кормовых культур, способы их вы
ращивания и использования, достаточно широкие возможности вза
имозаменяемости основных видов кормов в рационах животных, об
щность кормопроизводства с другими отраслями ХиИ в использова
нии важнейших ресурсов -  земли, трудовых ресурсов, капитальньк 
вложений -  открывает широкие возможности для вариантных реше
ний, использования методов оптимизации.в

Для комплексного решения всех этих вопросов необходимы 
совместные согласованные усилия научно-исследовательских учре
ждений Госплана, Академии наук, ВАСХНИЛ, Министерства сельско
го хозяйства, других заинтересованных ведомств на основе сис
темного, программно-целевого подхода.

В одиннадцатой пятилетке научные исследования по кормоп
роизводству впервые проводятся по целевой комплексной научно- 
технической проблеме 0.Ц.С41. "Разработать и внедрить высокоу
рожайные сорта кормовых культур,прогрессивные .технологические 
процессы производства, переработки, заготовки и зфзнения кор
мов 'по зонам страж *. В 19Ы-1965 г г . на этой проблеме буд^'т 
сосредоточены усилия £№Ш кормов та;. В.Р.Бмьякса и координи
руемой т  сети. В рамках единой програулаг разрабатывактся зо
нальные систеш  интенсивного кормопроизводства, предусматрива- 
вщие наиболее прод;’хтивное использование полевых земель, сено
косов и пастбищ, В ходе исследований будут разработаны и пред
ставлены в Госплан и Минсельхоз СССР экономически обоснованные 
предложения по оптимальной структуре производства кормов, за
готовке' и храдению их на 1986-1990 г г . в системе продовольст
венного комплекса страны. В процессе работы определятся основ
ные экономические параметры специализации кормопроизводства, 
объемы и эффективные технологии производства к заготовки кор
мов на пахотных землях к природных кормовых угодиях, материа- 
льно-теиическое обеспечение отрасли с учетам связей с дру'гимк 
отраслями АПК.

Подучат эконО|Л1ческое обоснование важнейшие 'фактора инте- 
нсиф»ха1ро1 корвсшроизводстэа -  мелиораю^я, внедрение комплекс
ной мехаиизации производотвенных пргн^сов возделывания, заго
товки и хранения кормов, использование новых высохоуролайиых 
сортов и другие.

В связи с п о в о д о м  животноводства на промышленщуп основу
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возрастает актуальность фономических исследований по рациона
льной организахтии кормовой базы крупных животноводческих ферм 
И комплексов. Ш^1И кормов совместно с координхфуемой сетью 
проводит исследования по разработке и внедрению систем интен
сивного кормопроизводства для комплексов и ферм с прсЫышленноЙ 
технологией производства мяса, молока и вкрадивания ремонтного 
молодняка. В результате будут подготовлены модели систем инте
нсивного кормопроизводства, включающие организационно-экономи
ческие, технологические и материально-технические параметры.

' 11роБеденне взаимосвязанных экономических исследований по 
кормопроизводству на различных уровнях, включая народнохозяйс
твенный уровень, а также условия республик, сельскохозяйствен
ных регионов и конкретных предприятий даст возможность научно 
одбсковать развитие этой отрасли в системе агропромышленного 
комплекса и будет'способствовать успешному решению задач, пос- 
т&вдешхых в иродовольственной программе страны.

10. г&;толалогачЕ{2й-ш основа iopuaipo^ f̂l
А СОВЬРшЕлСТБОВАНИЯ хххШхИРОВАхйкЯ 
ОВОкдНОШ 1ЮДК0ы11}1г|КСА

К в&снейшим направлениям соверыенствования планирования в 
двойном подкомплексе относятся разработка и реализация целевой 
юмплексной программы его развития. Целевая комплексная прог
рамма развития овощного подкомплекса -  особая форма плана, 
гфедетавляющая собой качественно новое доцатнение к отраслевым 
и тврриториаль№1м разделам народнохозяйственного плана. Она 
должна состоять из структуры подкомплекса, блока прохфаммной 
цели и подцелей, блока системы программных мероприятий, блока 
ресурсов, показателей программы, народнохозяйственной эффекти
вности' и управления реализацией программы.

В качестве основы форыхфования овсицного подкомплекса и 
всех входящих в него подраздеавняй и отраслей целесообразно 
принимать объемы и структуру конечной продукции, необходимой 
для удовлетворения народнохозяйственных потребж)стей. Это дает 
возможность обосновать объективную базу для правильного (Шре- 
деления необходимых темпов и пропорций ршвития, создания хш - 
плексной и наиболее экок<»шчноЙ программы достижения намеч«|- 
ных конечных целей. Для разработки такой программы отраслевой.
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ведомственной подход неприемлем, так как в его основе лежат не 
конечные народнохозяйственные результаты, а интересы отдельных 
министерств и ведомств.

Задача формирования и развития подкомплекса -  это опреде
ление места и роли отделькьос министерств и- ведомств в осуп(ест- 
влении конечных целей всего подкомплекс^а, а  соответственно объ
ективной основы для планирования объемов и пропорций материа

льных и финансовых ресурсов на развитие отраслей перерабатыва- 
,пцей прошлиленности, сельского хозяйства, системы заготовок, 
хранения, специализированного транспорта, производственной и 
культурно-бытовой Инфраструкту|Ж1 подкомплекса, а  также отрас
лей и ведомств по обеспечению индустриальгсаш средствами прои
зводства и окаэзкив производственных услуг.

Отрасли и ведомства, обеспечизаюдие все процессы, необхо- 
дю.5ыв для создания конечного продукта, определяют функциональ
ную структуру подкомплекса. Организационно-отраслевая же стру
ктура подкомплекса, характеркзуюяая его как самостоятельный 
объект плакирования н управления, должна включать только те 
отрасли и ведомства, в деятельности которых преобладают внут- 
рикомплексные связи. Они должны быть базовши и составлять яд
ро' подкомплекса, к котороглу по мере его развития приобщаются 
другие элементы, способствующие реализации общей цели.

Весьма важньм фактором по совериенствованию план1-фоваяия 
подкомплекса является выделение его  органам управления целевым 
назначением всех материальных и финансовых ресурсов, направля- 
гашх на решение задач удовлетворения страны в овосах и продук
тах 1ИХ переработки. При таком подходе дост;1гается согласован
ность действия всей его звеньев, возможность совершенствования 
их функциональных взаиулоогногений в реализации конечной цели 
подкомсдекса.

Ойективная необходимость нарздивания объемов производст
ва овощей ц бахчевых потребует значительных трудовых, материа
льных и финансовых затрат. Поэтг»^ важно определить кр!!терии и 
показатеди оценки аффективности формирования и развития овощ
ного подкомплекса. .

Система плановых показателей фо{хлфования и развития ово- 
spioro подкомплекса на всех ех^ уровнях д о л » а  разр№5атьшаться 
на основе следующих пркнцшов: конечно-целевой ориентации, со
ответствия системы показателей организацяонмо-отраслевоЯ или 
тврриториально-произведственным структурам психомплекеа, соот-
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действия еистшл) показателей показателям плана экономического 
и социального развития, максимизации сокращения директивных 
показателей, обеспечения сводимости показателей,

Вал»ейц!ими показателями для планирования овощного подком
плекса являются стоимость конечной и чистой продукции.

Размер конечной продукций овощного подкомплекса, произве
денной в течение года, в стоимостном выражения представляет' 
собой сумму ^стоимости чистой продукции и амортизационных отчи
слений основных фондов лромшлекного и строительного происхож
дения, а  также стоимости потребляемых предметов труда и оказа
нных услуг, вошедших в состав материальных затрат текущего го
да,

Показатель стоимости чистой продукции по сравнению с по
казателем стоимости конечной продукции более точно отражает 
вклад собственньк усилий каждого предприятия, объединения и 
министерства на народнохоояйстведаые результаты подкомплекса, 
что весьма существенно для внедрения его в практику планирова
ния.

Показатель стога.!ости конечной продукции может быть испо
льзован для определения динамики, темпов и структуры производ
ства как в целом, так и по отдельнш отраслям, для формирова
ния валиейаих пропорций развития экономики между I ,  П, 1  сфе
рами, обеспечения в плане единства материальных и финансовых 
пропорций подкомплекса; для исчисления затрат на производство, 
прибыли, рентабельности, величины оборотных фондов и сроков их 
оборачиваемости, что крайне необхаято при разработке' пятилет
них и годовых. 1цииэ8одствейно-фйншсовых планов.

Используя показатель стоимости чистой прод^ции, можно 
исчислить: фондоотдачу, Гфоизводительность труда, экономичес
кую эффективность функционирования и развития овощного подгом- 
плекса.

Отправным пунктом определения затрат и доходов в целом по 
оводщоыу подюмйглексу должш быть.затраты и доходы, складываю-' 
щиеса в сельскохозяйственном гфоизводстве. На всех последующих 
стадиях воспроизводственного npot^cca затраты и доходы наращи
ваются к.ним. Лриншвшально важно, чтобы к затратам и дсюсодан 
были отнесены те элементы издержек и результатов производства, 
кото|же июпосредстве1т о  связаны и явились следствием фуикцяо- 
нкрованяя только данного этапа единой технологическоя цепи по- 
дкоьбшекев. эФом следует исключить повторный счет сельеко-
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хозяйстведаого сырья, направляемого на промышленную перераЗот- 
ку.

Поскольку овощи и бахчевые потребляются в свежем и пере
работанном ваде, для исчисления затрат и доходов на единицу 
конечной продукции в целом по oBoi^OMy подкомплексу необходимо 
перейти на планирование конечной продукции в натуральной форме 
в пересчет^’ на свежие овощи.

В целях совершенствования планирования в овощном подкомп
лексе целесообразно дрводить-до его территориально-производст
венных подкомплексов (на уровне союзных республик, областей и 
административных районов) плановые задания только в объемах 
поставок овоцей и бахчевых соответственно в союзный, республи
канский и областные фовды.^

Обобщаювр!ми показателями народнохозяйственной эффективно
сти функционирования ововдюго подкомплекса могут быть; уровень 
удовлетворения и сроки достижения потребления овощей и бахче
вых по раорюнальным нормам питания, стоююсть конечной и/ чис
той продукции по всему овшдкому подкомплексу й на одного заня
того, фкнедоотдача, интегрированная окупаемость текущих затрат, 
а также ресурсов а кгшитальных вложений, направляемых для раз
вития его иатёриаяьногтехнической базы.

I I . -  СЮНОШШ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА РАЗБИТИЯ 
ЗЕЙЮПРОДУКгаВОГО ЮДК0М1У1ЕКСА АПК

Зернопродуктовый подкошлекс -  одна из производственно
технологических подсистем АПК, обеспечивалцая производство зе
рна и эернопродуктов в количестве и ассортю^енте, удовлетворя
ющем потребность страны в хлебных продуктах^'фуражном зерне, 
экспорте и резервных запасах.

Продовольственную часть конечной продукции' аернопродукто- 
еого подкомплекса составляют зерно, мука, хлебобулочные, кон
дитерские и макаронные изделия, шшо, водка, дрожжи и другие 
продукты из зерна, реализованного населению через гооударстве-

Подобное высказывает и Милосердов В.В. -  Соверзенствование 
планирования в АПК. Тезисы Есесосзной нау^вюй конференция 
"liporpaMMHO-целевое планирование и хозяйствешкй и\еханизм в 
системе агропрокылленного комплекса" (Саратов, 14-1Б сентяб
ря 1УВ2 г . ) .  « . ,  1982, с .  5.
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№ую т(фговлю, предприятия общественного питания и колхозный 
рынок, а  также продукты личного подсобного хозяйства и продук
ция, п<^едшая на экспорт и на увеличение переходящих запасов.

Несмотря на значительный и ^се возрастащий объем произ
водства продовольственного и ifypa«Horo зерна, потребность на
родного хозяйства в зернопродуетах обеспечивается^йеполностью. 
Основная причина этого -  несоответствие между потребностьв в 
ассортименте пщевых продуктов, {фоизводствои зерна и его ка
чеством. ,

Недостехочное производство зерна рти, гречиш, проса, ри
са  и низкое его качество не позволяют получать Т ]^уем ое коли
чество продукций. Не хватает зерна сильной и твердой пшеницы 
для изготовления сортовой мухи при хлебсяючении и производстве 
макарон, пивоваренного ячменя для производства пива.

Значительный недостаток испытывает комбикормовм пр<»1ш - 
ленность в фуратаом зерне; не польностью удовлетворяется пот
ребность ко»лбикор|до0ой промышленности в кукурузе и зернобобо
вых. Ввиду нерационального ассортимента фуражного зерна и де
фицита белка происходит значительный пд)врасход кормов, а  так
же средств на производство комбикормов. На к(Жбико^ш исполь
зуется зерно твердых и сильных пшениц, имекщее более высокув 
себестои.!ость и цену и обладающее меньшими кормовыми достоинс
твами, чем ячмень. Себестоимость кормовой единицы яровой гсае- 
иицы на 45% выше, чем я^.еия иди овса. , ■

Анализ функционирования подкомплекса должен выявить соот
ветствие результатов его деятадьности конечной цели, возможно
сти развития и повышения эфйект»1ВНОСТк, В зависимости от рас
сматриваемого уровня анализ должен дать цеяцуюйнформацй»|пре
дприятиям, оказать помощь региональна или {^{игральным органам 
управления в выборе более аффективных методов организации про
изводства и совершенствовании связей.

Необходимо проанализировать производственные и функцяона- 
д'ьные подразделения подкомплекса (производство, заготовку, 
хранение, транспортировку эе1»ш , мукомольную, крупяную, Мака
ронную, хлебопеяар1у13, пийоввсренную, спирто-водочную, дрожже
вую промшленность, а  также производство хмеля и^л^ода, опто- 
во-ебытовув и розничную торговлю, селекцию семян я первичное 
сшеноводстно), матеряалько-де1№жныв потоки между подразделе
ниями, балагегы использования всех видов конечной и п р ом е^оч - 
ной продукции, оценку удовлетворения потребностей населения в
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хлебе, муке, различных ввдах кр1Т1ы, концигерских и макаронньа 
изделиях, дфожжах, пиве, спирте, квасе.

Значительное внимание при анализе деятельности подкомпле
кса додано быть уделено потерям зерна и продуктов его  перера
ботки по всем технологическим- цепочкам конечной продутой. По
тери являются следствием нар^ения технологии производства, 
бесхозяйственности или недостаточного качества технических 
средств. Большая доля потерь зерна происходит в уборочный и 
послеуборочный периоды -  это.потери из-за несвоевременности 
уборки (осыпание зерна, ухудшение его качества), неотрегулиро- 
ванвости комбайнов, при транспс!ртировке от комбайна на ток и с 
тока на хлебшриемйые пункты, а также на току и при хранении.

Основу анализа, его  наиболее актуальную и сложн^по часть, 
представляет изучение межотраслевых и внутриотреюлевых связей 
и пропорций. Нап|«мер, соответствие размещения зерновых куль
тур почвенно-климатическим и экономическим условиям, зерносу- 
шильша и сушильных модностей количеству и качеству поступаю
щего зерна, соответствие ассортимента и качества зерна, продаж 
ваемого госудсфству колхозами и совхозами, требованиям нишевой 
промышленности. .

Анализ зернопродухтового подкомплекса области показал кв
от лаж енн ость прямых и обратных связей между звеньями подкомп
лекса. Область, производщая С1фье для производства круп и му
хи, завозит эти продукты из других областей. Вместе с тем име
ются перерабатывающие предприятия, работающие только на завоз
ном сырье. Зто приводит к значительным транспортньзл расходам и . 
простаиванию модностей из-за нерегулярного завоза сырья.

Учитывая, что на уровне района зернопродуктовый подкомп
лекс превращается в опфьпую систему с наличием в основном ве- 
ртикальша связей, а именно на этом уровне требуется совершен
ствование экономических взаимоотношений, анализ должен оказать 
помощь в выявлении нерациональных транспортных расходов, резе
рвов снижения потер», улучшения качества продукции.

Взаимоотношения колхозов и .совхозов с заготовительными 
органиэщиями показали, что практика закупок зерна по принци
пу; -чем быстрее я больше закупить, тем лучше побочные последс
твия. Во-первых, план закупок выполняется в основном за счет 
ранних зерновых я пшеницы. При этом, если хозяйства не произ
вели поздн!сс зерновых, то остаются без зернофуража. В резуль
тате хозяйства вынулщены покупать более дорогостоящий зернофу-
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раж, завозить его в зимний период, часто по о'еэдорожью; во- 
вторых, если зернофураж в хозяйствах создается за счет поздних 
культур, то государство недополучает зерно нужного ассоришен-» 
та; в-третьих, несиотемность с заготовкшли приводит к тому, 
что продаваемое з'.фно не доводится до товарных ковдиций. В ре
зультате обезличивается значительное количество сильной и тве
рдой пшеницы, снижается цена на зерно, растут удержания на суш
ку и очистку зерна.

Основные показатели функционирования згрнопродуктового 
подкомплекса опредеяяптся в целом по подкомплексу и его  подра
зделениям. Это такие показатели, как объем и стоимость конеч
ной продукции, чистой продукции, народнохозяйственные доходы, 
содержание энергии и белка в пищевых зернопродухтах, совокуп
ные издержки производства, энергоемкость зернопродукта, эффек
тивность затрат труда и средств на всех стадиях производства 
(прибыль и продукция на рубль пржиых затрат груда и средств). 
Валовая продукция может рассматриваться как показатель деяте
льности отрасли или предприятия, указываюдиЯ на объем продук
тов, который необходимо произвести для выпуска конвздой проду- 
кш«и.

Только рациональная организация'связей с учетом спроса на 
зернопродукты определенного ассортимента и качества позволит 
повысить эффективность функционирования подкоьшлекса в целом.

12. ОГДЛ РАЗРАБОТКИ ЦЕЛЕВОЙ КСМШЕКШОЙ 
11РОДУКТОВОЙ ШДПРОГРШИ

В 1980 г .  была разработка целевая комплексная продоволь
ственная арограьма Молдавской ССР на I96I-I985 г г .  и нй период 
до 1990 г . ,  включенная аатю* в план экономического и социаль
ного развития республики. С учетом сложившвПся организациошюй 
структуры АПК Молдавии, технологических особенностей производ
ства и реализации конечных продовольственных продуктов, а  так
же в целях более радионашькой организации ее разработки в сос
таве целевой комплексной продовольственной программы было вы
делено 10 продуктовых программ. Одш>Й из них является подпрог
рамма "Виноград".

Выделение этой подпрограммы обусловлено следущимн фашо-
рами:
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кестом виноградо-винодельческого подкомплекса в экономике 

республики к в общественном разделении труда: здесь производи
тся более I05S ваклоБой продукции народного хозяйства республи
ки, более 225S общего объема выращиваемого в стране вкмограда, 
15% виноградного вина, около Ь% коньяка и 5% щамланского;

технологическими и организационной особенностями виног
радно-винодельческого производства, тескые внутренние и срав
нительно слабые Внешние связи с другими подкомплексами AllKj

требованиями целевого котачексного подхода к планированию 
производства и реализации отдельных продовбльственнгос продук
тов ;.

необходимостью.’оценки результатов деятельности участников 
производства конечной виноградо-винодельческой продукции с на
роднохозяйственных позиций*

При разработке целевой когалексной продуктовой подпрогра
ммы особое значение имеет четкое определение подцелей и их ко- 
личествешгых параметров.

Анализ виноградо-винодельческого полко1.д1ленса республики 
показал, что его  развитие обусловлено главным образом' общест- 
векньаии потребностя-ш. Так, в среднем за годы десятой пятилет
ки в общесоюзный фонд было отгружено д2% виноградного вина,
32% шаыЛанского. Вместе с тем уровень фактического потребления 
винограда и продуктов его переработки на ад-иу населения в 
страна значительно отстает от рекокендуеьагх норкд около 25% по
требного количества. Достигнутый усровень производства и потре- 
блЁния продукции виноделия на дулу населения в Молдавии более 
чем S двадцать раз превышает средний уровень в стране. Потреб
ление же столового винограда в республике в два раза меньде 
нор«ы.

Таким образом, при определвнии целей развития виноградо- 
винодельческого подкошгяехса, которые количественно выражаот- 
*ся в установлении объемов производства и реализации винограда 
и продутщии виноделия, в первую очередь следует учитывать об- 
^ ою зн ы е потребности, С позиций народного хозяйства республи
ки эта объемы должны бть согласованы с наличнши ресурсагя» и 
с уровнем производства комплексов и подходплексов, использую
щих те же ннвгощелевБ№ ресурсы.

!|едями хомплеюной продовольственной подпрограммы "8ино- 
является маяеиыалько возможное обеспечение'вывоза в об-
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щесоЕЗНый фонд винограда и винодельческой продукции, что будет 
способствовать повьссению л>овня их потребления в стран’е , дове
дение до рекомендуемой наутдао обоснованной кормы фактического 
потребления в республике столового винограда, соверденствова- 
ние структуры потребления продуктов виноделия.

Успешная реа-чизаиия подпрограммы во »дногом зависит от че
ткости определения границ и организационной структуры виногра
до-винодельческого подкомллекса.- Для этого, в первую очередь, 
необходимо выделить состав тех отраслей, производств и предпри
ятий, которые имеют тесные технологические связи. Ядро виног
радо-винодельческого подкомплекса республики составляют виног
радарство, винодельческая проь5ьш1ленность (первичное и вторич
ное виноделие), специализированные предприятия первой сферы 
АПК, которые производят продукцию и осуществляют обслуживание 
только виноградарства и виноделия, а также специализированные 
предприятия, осутцествляыгдие реализации конечнбй виноградо-ви
нодельческой продукции.

Целевая коютлеконая подпрограмма "Виноград" разрабатыва
лась в такой последовательности:-анализ современного состояния 
виноградо-винодельческого подкомплекса; определение целей; вы
деление целереализущего объекта подпрогра:имы'; экономические 
показатели и необходимые ресурсы для реализации подпрограммы; 
система мероприятий, обеспечиващих реализацию и контроль за 
ее выполнением.

Экономические показатели и необходимые ресурсы подорог- 
рш.еш рассчитывались по этапам производства и реализации коне
чной продукции виноградо-винодельческого подкомплекса с после
дующей их вэаимоувязкой. Первый этап -  это сельскохозяйствен
ное производство (то  есть виноградарство) с выделением питои- 
ниководства. Затем следует сфера заготовок, первичное виноде
лие, вторичное-виноделие, оптовая торговля, розничная торгов
ля . Помимо этого, в отдельные разделы выделен прогноз внутри- 
республиканских потребностей в свежем винограде и винодаяьчес- 
кйХ продуктах, отражены связи виноградо-винодельческого подко- 
?-<плекса с другами подкомплексами, а  также внвдрвня!е научно-те
хнического прогресса в виноградарстве и виноделии.

Качество целевой комплексной падпрограьсш определяется 
главным образом уровнем организации ее разработки, привлечени
ем к составлению отдельных разделов большого иксда научных ра
ботников и специалистов разных областей нарсдНОГв хозяйсхка.
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При разработке целевой комплексной подпрогра-<мы "В ^оград" бы
ла  создана головная организация, в функции которой входило со
ставление координационного плана разработки, контроль за  ходо!д 
разработки, сведение отдельнюс разделов подпрограьииы и состав
ление окончательного ее варианта.

Подпрограмма "Виноград”  является одной из первъзс попыток 
применения целевого комплексного подхода В плаштювании произ
водства и реализации отдЙ1ьных продовольственных проад'ктов в 
республике.

13. ВОЗМЫЦИШЕ ЗАТРАТ НА liPOiOBOACTBO Ка̂ ЧНОЙ
прода&ш АПК

в системе общих мер, направленных на повышение эффектив
ности функционирования отраслей и сл>'жб АПК, важное значение 
имеет полокотедъное реаение двух наиболее актуальных и взгимо- 
связанньа проблем: I )  обеспечение равновыгодности экономичес- 
юа,отношений в АПК за счет создания хозрасчетной заинтересо
ванности в промежуточных результатах производства и совершен
ствования ценового ьюханиэма; 2 ) нахождение механизма воздейс
твия на обеспечение приметаю равной заинтересованности всех 
отраслей и служб АПК в конечных результатах. Эти проблемы раз- 
копорядковы’е^ но решение второго условия полностью зависит от 
обоснования уровней цен и соотношения используемых различных 
финансовых источников возмещения затрат в отраслях АПК к осо
бенно в сельском хозяйстве., В условиях' товарно-денежных отно
шений к распределения по труду в денежной фо{»ле наиболее эффе
ктивным средством регулирования экономических интересов всех 
0Т1»аслвй и служб АШ в достижении его конечных результатов мо- 
рут стать фвриируемью единые фонды материального пош ^ния в 
ахрефио-пррмшлшшых объединениях.

Независшо от способов и форм регулирования экономической 
ответственности за  конечную продукцию АПК источником ее повы
шения кожвт служить только прибыль предприятий, отраслей и 
служб агршфсшшлеш^ого форшфоввния.

В нвютояцее время средний уровень зак^рючша цен на мясо 
по р ео 1ублика1(  выше оптовых: эта разница покрывается за  счет 
бюджетных срез(ц:тв. Несмотря на неоднократное повивенш звхуво- 
ч »лс  цен» производство мяса в колхозах и совхозах убытошю.
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Однако его  переработка из>эа прш ен«1ия республиканских расче
тных цен явд№тся рентабельной.

В молочной npoinbueHHocTH применяется другая система ре
гулирования затрат на переработку молоха. Себестоимость молоч
ной продукции формируется с учетом уровня закупочньк цен. Но 
для выравнивания условий ц^аеработки и обеспечения хозрасчет
ных условий в этой от1»с л и  используется система скидок и над
бавок. >, ■

Т а тм  образом, в мясной и молочной проиыоленности путем 
использования расчетных цен, установленных нике средней заку
почной 1̂ ны, создаются условия для рентабельного производства, 
формирование фондов эктом ич^кого сптулирования, т .е .  веде
ние производства на основе полного апюяйственного расчета. 
Прибыль, полученная предприятиями мясной и молочной прошшлен- 
ности, значительно превыщает норматкн|ый уровень для развития 
производства. Например, в 1962 г .  бм ее  2Э% прибыли мясок(Я1би- 
ната перечислялась в-.бюджет в виде свободного остатка.

Для регулирования экож ж и^ких отношений мекцу сельским 
хозяйством, пёрервбатывшзщга(и предприятиями и ;|щупши эвеньят 
ми, участвяхцими в производстве продовольственной продукции, в 
экономической литературе предпринят дц^гой порядок одредмеяня 
структуры розничных цен°, основанный на уздте затрат гЬеударс- 
тва. Этот метод имеет преимущество перед хозрасчетным методом 
определения уровня оптовых цен, прежде всего с  позиции реаль
ного отражения в системе плановых цен затрат государства до 
месту их формирования.

Плановые цены соответствуют епецифмке фазирования общес
твенно необходимых затрат и образуют два уровня, .Дифференциро
ванному ряду общественно необходимых затрат труда соответству
ют дифференцироваюше плановые цены (цены для производителей) 
и усредненные в масштабах общества- (цеш  конечного потребле- : 
ния);

Воэиещекие народнохозяйственных издершех и затрат хозрод- 
четиых предприятий -  двз разные проблемы. Поэтоиу следует при
знать ошибочным тезж: о тш , что введен»» "ценочной цодочки* 
ревает вопрос разиовыгодкбсти производства во всех звеньях, 
участвующих в' производстве кометой про!духшш АПК. Равноеыгод- 
•ность пронзаодетаа может быть обеспечена 1цж действущ »! поря-

5 Нетододогячесхие оакавы системных роэнитых цен. U ., с .  113.
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дке формирования розничнь» цен, т .е .  использования дифференци- 
рова1вшх закупочных и расчетных цен на мясо и регулирования 
разницы в ценах за счет бюддетных средств. Безусловно, единая 
цена на продукцию сельского хозяйства избавляет применение ра> 
счетных цен, но проблемным является их установление в масшта> 
бах территорий нашей страны. Тен не менее существует объектив
ная необходимость тщательного обоснования уровней закупочных 
цен для создания примерно равных условий доходности.

Решением проблемы совершенствования стимулирования конеч
ных результатов производства АПК продиктовано разграничение 
функции финансов, цен и кредита в возмещении затрат. Необходи
мо усиление роди прибыли, фондов экономического стимулирования 
и других внутренних хоэрас<ютных источников.

Регул1фОвание условий воспроизводства строится на более 
сложных экономических отношениях, в частности,- предельно повы
шается значение обоснованного использования цен и финансовых 
рычагов.'Эти категории товарного хозяйства взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Следовательно, сохранение товарного произ
водства, отношений хозрасчетной обособден>юсти социалистичес
ких предприятий обусловливает рациональное сочетание различных 
методов возмещения затрат ценового и бсдхетного регулирования. 
Но при этом определяющая роль должна принадлежать плановой це
не: на нее должны настраиваться все другие стоимостные рычаги, 
что ставит в зависимость систему экономического стимулирования 
от внутренних накоплений и их перераспределения между отрасля
ми АПК.

Относительная равновыгодность проияюдстря ооогветствую- 
щих отраслей и служб АПК может быть обеспечена при условии, 
если колхозам и совхозам будет компенсирован через уровень за
купочных цен нормативный уровень затрат и получение норматив
ной прибыли.

Следовательно, основными составньши элементами цеш долж
ны быть: а ) нормативная себестоимость производства проду/кции; 
б ) оставленная прибыль, величина которой обеспечивает расшире
нное воспроизводство согласно плану экономического и социаль
ного развития карщдного хозяйства.

Размер прибыли, оставленной в распоряжении кш!хоза и сов
хоза, и общая величина прибыли, которая реализуется в цене, не 
совпадает, так как в закупочную цену закладывается норматив 
приб1и1и, часть которой передается хозяйству. Другая часть поо-
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редствок платы за  лроиэв4дствен)шв фонды» фиксированные и дру
гие платежи, взимается в пользу общества. Такой механизм эко
номического стшлулирования побуждает предприятие создать при
быль на уровне норматива, чтобы получить право отчислять ёебе 
ее часть для нужд хозяйства. Это ставит систему экономического 
стимулирования и мате{шального поощрения в зависимость от вну
тренних накоплений хозяйств и подводит реальнуп основу под хо
зрасчетные методы ущ>авления сельскохозяйственным щюизводст- 
в(яс и всего агро|»{о-пр(»(ышленно1ч> кошлекса.

■14. ОШГ и1ГГИмАЛШОГО ПДАН1|Р0ВАНИЯ И РРвРШ Ш  
1ЩЕШХ 1Ш11ЯЁКСШ НРОДУКТОШХ ШДЩЮГТШ

Свеклосахарное щюиэводство в Молдавской ОСР занимает эна- 
чительнув часть производственных ресурсов. Главная его цель -  
обеспечить внутренние notpe6H0CTH респуби1ихи в сахаре я вывез
ти максимальное количество его в С(шз1в1й фонд. 1фоме основной 
продукции -  сахара -  свеклосахарное щгаиэводство дает энайите- 
льную часть кормов -  ботвы, жома, патоки, вцэабатывает m  от
ходов промышленности спирт-еьдэец, вад1ф, лимонную яиеяту я ^ 
др.

Цри разработке подарограммы "Сахар** были определеш объе
мы производства продукции и ресурсы, намеэдны меро|^»отгяя по 
внедрению новых технологий на щшшова цунктах и расш1фв1Ш1 
мощжтстей переработки сахарной csexJU* ^новвьыи. задачами яв
ляются: повьшение урожайности, сохращеняе яотеръ и создание 
условий для стабильного производстве евхарнол свеклы, рост 
объемов производства сахара, сухого рас<пшного й гранулирован
ного жша и другой продукции промыляейностк, В дуэлях обеспече
ния сбалансированности пояпрограмш были составле1Ш натураль
ные балансы по основным видам продукции: сахарной свшше, .саЛ 
хару, патоке и апжу. Главными статьями балансов явнлжь остат
ки на начало года, производство, ввоз, другие поступления, ры
ночный фонд, переработка, выввэ,прочяй расход и остатки, на ко
нец года.

Благоприятные клим аттские условия Коядавсхой CCF способ
ствовали развятпо эфирошедичкего производства! В ре«ц:убляве 

образовано отдельное ведомство "йоддэфирмаслслром", {^ководя-, 
щее производством эфиромасличного сырья и эфирных масел, вш -
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росши хршения и сбыта готовой продукции.^ Дальнейшее увеличе
ние расхода эфирных ыасел, особенно розового, лавандового и 
мятного на пищевью цели, вызывает необходимость разработки 
специальной подпрограммы "Эфирные масла” . Главная цель эфи{ю- 
масличного производства -  обеспечить выполнение заказов на эк
спорт ^|)ирных масел. 6 ]^спублике эфирные масла используются 
лишь в незначительном количестве и в основном на пищевые цели 
и выпуск сувенирных изделий.

При разработке подпрограммы "Эфирше масла” основное вни
мание было уделено совершенствованию структуры площадей и по<- 
вышению урожайности эфиромасличных культур, использованию вы- 
сококачественшос эфироносов и внедрению интенсивных методов их 
выращивания, дальнейшему расширению площадей на орошении, со
вершенствованию ассортимента выпуска эфирных.масел. В подпрог
рамме намечается увеличение выпуска пищевых эфирных ыасел.

6 целях дальнейшего совершенствования методов разработки 
целевых комплексных подпрограш "Сахар" и "Эфирные масла” были 
составлены экономико-математические модели. В моделях отражена 
технологическая цепь Взаимосвязей, включая производство сырья 
и реализацию готовой конечной продукции. Цоделируется распре
деление продукции по различным направлениям. Производство са
харной свеклы в моделях рассматривается на орошаемых и богар
ных землях, модел1ооФтся семеноводческие посевы, имитируется 
процесс переработки свеклы по декадам с учетом потерь сахара в 
корнях при хранении.

Основное внимание при разработке экономико-математической 
модели оптимизации развития свеклосахарного производства было 
уделено моделированию материально-вецественных взаимосвязей 
между сельскохозяйственным производством сахарной свеклы, ее 
заготовкой и переработкой.

В модели также отражена переработка вторичного сьрья (жо
ма, патоки, спирта) и получение из патоки яжмнной кислоты, 
спирта, кормовых дрожжей, сушка жома, производство гранулиро
ванного и амидного жома, производство водки аз спирта.

Особенность модели -  это детальный охват производства 
всех видов продукции, моделирование балаисоа движения основньос 
ввдов продукции (сахарной свеклы, сахара, патоки, спирта, жо
м а), расчет затрат и доходов, получаегиих отраслями сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности и в сферах загото-
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вок саосарной свёклы, оптовой и розничной торговли конечной 
продукцией свеклосахарного производства.

1Лсононкко-!.;аге:,:ат'.1ческая модель опт1&'ального развития зф » 
ромасличного производства отражает производство, заготовку и 
г^рераОотку эф-иромасличного скрья, производство эфир>шх масел 
и сувенирных изделий, распределение к реализацию конечной про
дукции, Многолетние эфироносы роза и лаванда моделируются с 
учетом плодоносяцих и неплодоносячвй пЛоцадей, салфей и мята -  
с учетом площадей первого и второго года посевов и семенников.

Использование моделей обеспечивает целевое комплексное 
планирование структуры производства конечной продукции свекло
сахарного и эфиpoыacли^й^oгo производсгва. В процессе реализа
ции продовольственной прогрш.пж оптмлиэационные модели дают 
возможность оперативнс|й корректировки основньк показателэй.

15. ОГЫТ lOPVilPOBAHira ГЛОДОСЕШдЮГО ПОДКй’.иШЕКСА 
ОБЛАСТпОП) АГЦ(-

На определенном этапе развития процесса агропроияалеыной 
интеграции ломка ведомственных барьеров между отраслями, зани
мающимися производством, переработкой и цЬведениен до потреби
теля плодоовощной продукции, явилась объективной необходимос
тью. Б 1981 г .  созданы сойзно-ресйубликанское Уинистерство 
плодоовощного хозяйства СССР, однтшеннье министерства союзных 
республик, республиканские, краевые, областные агропромынлен- 
нс-тСрговые объединения*.

В зоне Поволжья наиболее благоприятные условия для фо{ши- 
рования плодоовощных подкомплексов сложились в Астраханской, 
Волгоградской и Саратовской областях, где, наряду с трестакш 
"Овощепром" и ."•иодопром" иинистерства сельского хозяйства, 
функционировали производственно-аграрные объединения консерв
ной промышленности Министерства пищевой пршьшешюстн РСбСР. 
На баэс'назвошшх Армирований организованы министерства пло-  ̂
доовощного хозяйства.

При организации объединения "СаратбвплодоовшрсОз" в неге 
на нравах юридически сад-остоятедьных AP>‘̂ фв^^вий были взслвче- 
HU трест "Оводепром" (17 совхозбв), производственно-науадое 
объединение "Плодопроы" (17 плодосовхоэов, 7 плодопитомников, 
опытная станция еодвеодетва), консервное объединение (5 хоисе-
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рвных заводов» два совхоза, совхоз-завод). Саратовский и Энге- 
льсский Горплодоовои;торги, автохоэя>к;тво.

Цдинью положения об учете, планировании, ^ашансировании и 
кредитовании указанных формирований пока не разработаны. OfJoeo- 
бхеншй аппарат управления создан за счет сокртения этатов 
включенных iJopuipoBaHHft. За год суцествования объединение дало 
ощутимый положительный эффект. Его совхозы в 19с1 г .  по срав- 
нении со среднегодовыми данными за десятую пятилетку увеличили 
производство овощей на 5,7 тыс. т или на 5^, плодов и ягод -  
на 7,1 Т1Й .Т .

liatra «ф едёлена возможность обеспечения плодоовощной про
дукцией и картофелем населения Саратовской области. Расчет 
произведен при налички реальных условий производства. По сред- 
негодовым дапиАС за  десятую пятилепо’ всеми категориями хо
зяйств области произведено 326,5 тыс.т овощей, 54,о тыс.т пло
дов :и ягод^ 3G3il тыс.т картофеля. Это полностью обеспечивает 
потребность населения области в свежих овощах, но общую годо
вую потребность в них -  только на 75^, потребность в плодах и 
a ro jvx  -  на 17^, а картофеле -  на 1G0SS, причем за счет общест
венного сектора -  толыю 20?. В переработку могут быть направ
лены теяько овощи в количестве 37,0 тыс.т. Вв.дичина перераба
тывающих'мощностей при плановом коэффициенте их использования 
10,6) в средней норме расхода сырья на одну условную банку 
<600 г )  составит 77,1 млн, условных банок при икеющихся в хсн- 
еервим объединении 25,2 млн., т . е .  существующие перерабатыва
ющие мощности должш быть увеличены в 3 раза.

- На следующих этапах развития объединения требуется совер
шенствование CTpyicryi^ объединения: углубление спеииализящих и 
повшения уровня хонцкгграции производства.

■ Анализ структуры товаршй яроццгкции совхозов ’ ’Ленинская 
стройка", "Ж1фновский", ’Хосяовский" и "Прихоперский" показал, 
что они хмерт ярко в1ф8хенное животноводческое направление. 
Удельный вес продукции хшотиоводства в их товарной продукшш 
составляет соответственно 70, 61, 69 и 70?. Учитывая дефицит
ность предуиции животноводства, указанные совхозы следует пе
редать областпону 1фОязводственн(»(у управдешго сельского хо
зяйства.-

В. о ^ п еи тй в е  еоставньаш частями абъедиН§ний типа "Сара- 
товплодоовощхю" дохж>ш стать районные агропрсвшщлект’в пред- 
^приятия е  развитой сетью спес^ализироаанкых магазинов в Г{фо-
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дах, рабочих поселках и других населенных пунктах. Необходимо 
также создание пунктов приема стеклопосуды от населения. Эти 
пункты могут быть организованы не только при магазинах, Ш  и - 
при заводах, а также при совхозах, имеющих перерабатывапхие 
пункты, для бесперебойного снабжения населения области плодо
овощной продукцией и картофелем необходимо организовать плодо- 
овсхцторгй во всех районах области.

Дальней’лее совершенствование состава, структ^фш и межот
раслевых связей объединения "Саратовплодооводхоз" послужит ре
ализации Продовольственной программы в части полного удовлет
ворения потребности населения Саратовской области в. плодоовощ
ной продукции и картофеле.

16. iTPOrPAiJJHO-ifiiUiEBOE llilAhilPOBAhvlE ШЛОЧНОГО
1ю ;т^й 1ш с л  сок тоа  респуш ш

. Значительный интерес представляют перспективы развития и 
повь!шения эффективное^ всего агропротпзлешого комплекса 
(АПК), а также его продуктовых подкомплексов, страны и отдель
ных союзных республик. Большое место в реализации поставленных 
задач принадлежит молочному подкомплексу Литовской ССР,.по по
казателям интенсивности молока, являщегося одним из самш раз
витых в стране,-'Ь I9til г .  в республике на душу насележя б ^ о  
произведено 716 кГ молока при среднем показателе в страна 330 
кг*^. Однако iweicapiecB ресурсы в Подкомплексе используются до 
настоящего времени..

Для повышения экономической эффективности использования 
сырья в молочном подкомплексе нужны современные методы плани
рования. Важная роль в этом отводится про17аммж>-цедввоцу ме
тоду планирования (ПШ4).

Из экономической политики партии вытекает генеральная 
цель развития молочного подкшплехса республики, которую можно 
сформулировать следующим обраэш:

полное удовлетворение дотребиостей населения респзгблики 
шЛ'ючными продуктами в соответствии с фшиологически обосно^- 
ванными но|Ж1ами (490 кг 1в сравнении с 418 кг в 1980 г .  Т;
Л
°  См.: Народное хозяйство СССР 1922-1982 г г .  Юбилейный статис-iapi.^ .. __________  - _ -. ____ _____ _

тический сб^нйк. Й*, 1962, с .  И ,  276
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п а »ш е»№  до b&-90SS уровня использования сухих веществ 

М0Я01М для проювояств& продуктов питания (до бой в I960 г . ) »
увеличение отг^эки  транспортабельных молочных продуктов 

промьпвленнык центрам страны.
Генеральная цель целевой комплексной програм;^} развития 

молочного подкатлекса республики ранжируется по уровням й на
правлениям их достижения, образуя "дерево целей".

Среди целей высшего уровня в республиканской програ;/ме 
подкомплекса можно выделить следующие; совершенствование науч
но-исследовательских работ; разработка новьгх технологических 
процессов; развитие опытИо-конструкторских работ; формирование 
и улучшение использования производственных мощностей; подгото
вка и переподготовка кадров; совершенствование экономическрго 
механизма и стм.(улирования; организации производства к труда; 
социального развития коллективов.

Достижение генеральной цели программы во многом зависит 
от структуры имещихоя и вводилт производственных мощностей 
подкдашлекса, уровня их использования. 11оэтому по каждой цели 
высшего уровня проводится их дальнейшая дезагрегация.

Для достижения гениальной цели в улучшении использования 
всех составных частей сухих веществ молока, наряду спропоршю- 
иальяым' развитием общих производственных мо^гостей, необходи
мо развивать моёп40сти по производству сухих молочных продуктов 
-  СШ, ЗЩ  и др. Как показывапт проведенные расчеты,' развитие 
атих мощностей необходимо рассматривать при сохранении имею
щейся сезонности производства и закупок молока (индёкс сезон
ности в 1981 г .  = 3 ,0 2 ); при этом использование модностей не 
будет превышать 300 смен в год. Нормативная же сменность в на
стоящее время, равна 500. Поэтому целесообразно проанализиро
вать нараф1Ввнив и ^пользование мощностей по выработке сухих 
молочных продуктов.

Рассмотрим некоторые возможные варианты дополнительных 
ж:точн1ш>в получения сырья для промыаленной переработки, исхо
дя из плановых объемов заготовок в республике в 1935 г .  22Ю 
ты с.т. При планируемой садостуре переработки молока ресурсы 
обезжиренного молоха и пахты а 1985 г .  составят 1456 ты с.т, а 
молочной ciOt^iOTXH -  360 п к .т .  Из инк намечается возвратить 
ееяьскоцу хозяйству 916 тыс.т обрата я пахты и 248 тыс.т сыво- 
р о п п . Боди уеееть , что в сыворотке соде{яится меньше сухих 
вецеет» аоа<жв, чем в обехпф етиж  молохе, ее зжргетичесхая
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ценность составляет 71^ энергетической цегоюсти обезжиренного 
молока и 62^ -  пахты*''. Учитьшая широкий диапазон возможного 
применения сыворотки (для выработки ООЫ и 31Щ), к обирш ресур
сам обезхирешюрэ молока и пахты добавляем ресурсы сыворотки в 
пересчете на обезжиренное молоко. Общие ресурсы обеэж1феняого 
молока для возврата сельскому хозяйству в таком случае соста
вят 916 + X 0,7 = 1069,6 тыс.т.

1 вариант: по пятилетнему плану а 1985 г.-вырабатывается: 
ЗЦМ -  9 тыс.т, СОМ -  9 тыс.т, т .е .  для выработки указанных 
продуктов используется 189,9 тыс.т обезжиренного молока.

2 вариант: СОМ вырабатывается по плану 1 ^ 5  г . ,  31Щ -
20,4 тыс.т (полное удовлетворение потребностей общественного 
сеитрра сельского хозяйства республики). Ддаолнительнбе ресурс 
сн обвзжире»10ГО молока составят (П ,4  х 7 ) -  79,8 тыс.т. Общие 

■ ресурсы обезжиренного молока для вырг“'отки указанных продуктов 
составят 269,7 тыс.т.

3 вариант: (Ш  вырабатывается по плану 1985 г . ,  пол- 
ностьв по потребностям сельского хозяйства рёспу<5лики -  27 тыс. 
т .  Дополнительные ресурсы обезжиренного молока составят (18 х
X 7 ) 126 ты с.т. Общие ресурсы обезжиренного молока для вцрабо- 
тяи указанных продуктов составят 315,9 тыс.т, .

4 в^и анг: 31Щ вырабатывается полностьв по потребностям ■ 
сельского хозяйства республики. Обезжиренное молоко возвращае
тся в объеме, удовлетворяпцем физиологически <к5основанные нор
мы. Прирост поголовья Коров за годн адиннадцатой пятилетки со
ставил^ по данным Госплана Литовской (ХР, до 4?. .физиологичес
кая потребность общественного сектора в обезж1фенном моло1Ю 
составил^389,8 тью.т х 1,04) 406 тью.т. С утетоц структуры 
фактическ'’ Го отпуска обезжиренного молока в 1980 г .  потребность 
индививуалького еект<фа в обезкирвтом молою в 1 ^ 5  г .  соста
вит (406 X 0,164) 66,7 тыс.т. Всего в 1985 г .  потребность в 
обезж>фенном мояо1ю составила4?2,7 тыс.т. 1Ы1вя1$итеяыв1е ресу
рсы обезжиренного молока для выработю! СОМ составят (916 -
-  472,7) 443,2 тыс.т. (Йщие peeypi»i обезапфенного молока для 
выработки СОМ и ЗЩ составят 759,1 тыс.т.

5 вариант: 31^ върабатывавтея похкосты} по потребностям 
сельского хозяйства, обезжиренное молоко возвращается по физи- 
ологичесю! o6ocHosais«ei нормативам. Для выработки Ш|М и других

рв A .F . ^ о ч и а я  сыв<^к>тка: переработка и использование.
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сухих веществ применяется вся предназначенная для корма скоту 
сыворотка <248 ты с .т ). Дополнительные ресурсы обезжиренного 
молока, по сравнению с  4-м вариантом, составят ( 2 ^  х 0 ,7 ) 
173,6 тыо.т* Общие ресурсы обезжиренного молока для выработки 
(ХЖ и ЩА составят 93?,7 тыс.т. '

6 вариант: дополнительно к пятому варишту для выработк1Г 
СОМ и ЗЩ1 высвобождается 25^ обезжфениого молоха, скврАяивае- 
мого в Государственном секторе по физиологически обоснованным 
нормам за  счет его замены сывороткой и протеиновыми концентра
тами зеленых растений (Ш К )° .

Как показывают исследования, проведенные А.Н.Оиадховын,^ 
Л.А.Орловой, Е.П.Малкшевой^® и д р ., резервирование ciynjerejoro 
молоха эксжомическя более оправдано, чем резервирование молоч- 
ных продуктов, так как позволяет повысить сохраняемость жиров 
и белков в 2-3 раза, . :

Для исключения сеэонюсти производства СШ и 31Ж в респу
блике при использовании сыворотки по шестому максимальншу ва
рианту для резервирования необходимо переработать ^ 0  тыс.т 
обеэапф»1ного молока. При степени сгущения (содержание сухих 
веществ до 27,956)^^ необходимо резервировать 87 тыс.т сгущвн- 
ного обезжиренного молока. Если удельные капитальные вложения 
,иа 1Й30 тонн емкости холодильника приняФ?» за 0 ,5  млн.руб. 
то необходимый объем капитальных вложений составит 43,5 млн. 
руб.

Сглахиввние сезонности производстве СШ и ЗЦМ обеспечит 
повышжие сиш юсти прстзводственных мо(^остей по шестому ва-‘ 
риштууменьшится в 2,36 раза. По первому варианту развития 
производственшос моввюстей сиихвние необх0Д1вшх капитаяыпюс 
вложений составит 77 клн.руб. ^134,9 -  134,9 : 2 ,3 3 ).

• Новиков S .9 , и др. Проте1шовые концентраты из зеленых рас
тений. И ., {9 7 8 7 с . Ш - Ш .  ,

^ Фиалков А.П. Теоретические и эхспершюнтальные исследования 
в целях комплеюгиоро решения щюблемы рационального исполь
зования составных частей молока, Авторефер. дис. докт.техн, 
наук. М., 1974, с .  39 .
Орлова Л .А ., Малышева Е.П. Экономическая эффективность раз
личных олособов резервирования обезжиреншго молока для ei-o 
переработки,- В кн .; Вопросы повышения эффективности, с?ове- 
ртенствования организация «руда и производсма в молочшй 
промшленности / Под ред Л.А.Орловой. м ., 1974, с .  1о-22.
Там же, с .  16.I I

Дан№е Мйнмясом6л15)оиа СССР.
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Как показывают п|тведенные раечеты, реэв1» 1фованиес17Цвн- 

ного молока экономически травдано. По варишту развития про- 
изводствешоос ыоцжютей в стационартк»! исполнении получается 
экономия капитальнее влояюний в размере 33,5 млн.руб.

По варианту развития производетвешпос мощностей в откры
том испояна1ии вопрос сглаживания сезонности путем резервиро
вания сгущенного молока не рассматривается, так как эксплуата
ция этих мощностей предусмотрена только в летнее время."

Проведенный анализ вожокных нагфавлений повьшения эконо
мической эффективности работы молочного подкомплекса с помощью 
программно-целевого метода плак1̂ в ш м я  я угфавленм подтверж
дает его  болыву»^ практическую значимость. Предлагаемые ыеред- 
риятия'ПО улучшению использования сырьевых ресурсов в рамках ' 
молочного подкомплекса также имеют высокую еую щ щ ч  наредно- 
хозяйстветную эффективность и будут пособетвовать реализация- 
мероприятий Г^довольственной пpoгpa^aш СССР в п^иод до 1990 
года.

17. ПРОГНОЗИРОВАН® сгрукЕУРы ( ш ш ш в ж т ш г о
ШЮгаВОДСТВА для п ро грам ж о - щ ш в о т о  щ анирсван®  
РАЗВИТИЯ РЕГИШАЛЬНОГО АПК

Составами частями кароднохозяйствв1ед»го АШС являются ре
гиональные агргфно-промыжКеню'е предовольственные хотдексы, 
изучение сущности которых представляет большой |фахти«юский 
интерес в каадой области, республике, эктюгачеехт районе наг. 
шей страта. Одним из таких твррит<фиайьда-произ80дственныхмеж- 
от|»слввчх образований является Певояжский АПК. Научно обос
нованное определение сущности и состава регионального JWK - 
условие успешного прогноэироваиия и плаияровашм развдаия всех 
его звеньев, ' '

Уч’.ггьвая большую актуадькосгь практических агаеятов эвхн 
номической проблемы интеграционных предесеов »  развжгкя хозяй
ственного механизма АПК в утгловиях-Поволжья, делалась попытка 
ксдедовакия отдельных его сторон, В частности', рассматрива
лись состав и структура Поволжского АПК путем ретроспективного 
анализа развития подотраслей сельского хозяйства (на 1990 год 
сделан прогнозный onrsnaaipiotraJ! расчет?*, В результате Опре
делены узкие места в развитии экономики этой ваниейшей сферы 
АПК pemffiia:.
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Система исделей прогнозирования и планирования производс- 

тва AISC служит не только средством математических и числовых 
описаний экономических процессов, но и средствш научного наз
начения. Эта система делает объекты обозримыми, выявляет Х1фа- 
ктер количественных взаимосвязей экономических процессов, поз
воляет выполнять аналитические, прогнозные и плановые расчеты.

Под системой моделей понимается комплекс взаимосвязанных 
экономиио-математ№№Ских моделей, отражающих раэлшвше стороны 
и процессы развития производства во времени и пространстве с 
учетом в̂  агра|»«>-лроиышленном комплексе. Система моделей состо
ит, из блоков, - в которые входят модели для прогнозных и плано
вых расчетов в разрезе отраслей в целом экоксжического района, 
областей, автономных республик.

Экономическая постановка математической задачи заключает
ся в определении эффективности оптимальной структуры сельско
хозяйственного производства по принятому критерию оптимизации 
и при выпохдании поставленных условий, контролирующих исполь
зование обо^их эонаяьгаа ресурсов', производство заданных объе
мов продуК1цш за счет вариантности развития отраслей сельского 
хозяйства в агрсфно-промшленном ксжплексе. В модели оптимиза
ции учитываются региональные особенности, оказывающие большое 
влияние на эффективность использования ограниченных ресурсов.

Модель эвд81ш для прогнозирования структуры сельскохозяй
ственного производства в раэвертутом виде представляет одкоп^ 
риодвую целостную частицу, в которой количество основных и 
всптюогательных переменных дифференцией подотраслей растение
водства, животноводства, п^рабатывающей промышленности, ко
личество ограничений также определилос» их детализацией.

Совращение размерности матрицы задачи по экономическому 
району достигнуто включением из базовой модели' оптимизации 
транспортного фактора. Этот фактор долюн учитываться на каж- 
д »  уровне планирования серией блоков однопродуктных транспор
тных задач, которые вдцелесообразко вкнютать в целостную ста
тистическую модель. 1|воизводителями сельскохозяйетвенных про
дуктов, в транспортных задачах выступают адаиниотративныё райо
ны я предприятия, а потребителями. -  к^^ные промышленные! пере- 
рабатыващие предприятия на территории аграрно-промышленного 
комплекса (государственные элеваторы, 1«№биксг(жовые завода,' 
молочные и мясные ком.,ийаты).

Использование р^емотренной модели позволило полуодть оп-
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тшальнЕ^й гфогноз отраслевое структуры сельского хозяйства с 
полной балансовой увязкой объеыов производства продукции и не- 
обходишх ресурсов а отраелев^ш. разрезе АПК Гюволхья. При этом 
какдшу слос(й5у ^пользования ресурсов соответствует определен- 
HWR- уровень у р о ^ л о с т и  ^льтур * продуктивности жиБОТНЮс на 
перспективу. Одвиги в суигктуре производства, полученные из 
решения задачи, в большой степени сйусловленЫ задакныии огра
ничениями и !фитерием оптимальности.

Перечень переменных вклвчает от;;»сли растениеводства и 
животноводства на тов^нке нуждн, коргояроюводство, производ
ство сельскохозяйственных продуктов предприятиями агропромыш
ленных объединений, переработку сеяьскейсозяйственного сырья 
отраслями прогльшшенности и пополнение ргзличных ресурсов. В 
матрице модели задачи соответственно переменным сделана дета
лизация ограничен1№ по испольэованип основньэс ресурсов, балан
су производства кормов, движенио сельскохозяйственной Гфсдук- 
ции ИТ отрасли сельского хозяйства до ее переработки.

Исходная информация матрицы'отражает взаимосвязи меадзг 
видами и спосрбагли производства сельскохозяйственных продуктов, 
технологическими зависимостями их переработки и наличием ресур- 
■’/!ОВ.. Задача решена на ЕС-1033 ВЦ Института экономики и ор
ганизации промышленного производства СО АН СССР. Радение пока
зало, что фо|»гированив строк и столбцов коэфф!сциентов-по неко
торым отраслям растениеводства и животноводства привело к вы
даче значений переменных на уровне нижних границ обьемоЕ; огра
ничений. Объясняется это нерентабельностьп отдельных видов 
продуктов. Если бы заранее не были обусловлены ограничения по 
нижней границе, то ниэкорентг^ельные подотрасли не* вопли бы в 
оптимальный вариант прогноза развития сельского хозяйства реги
онального АПК.

Ффитерий оптимальности имеет боладое знажяие в постанов
ке задачи определения отраслевой струкчфи сельскохозяйствен
ного производства, tibi брали за  основу миша<уи затрат живого 
труда. Даш1ЫЙ {фитерий позволит определить в оюнчателькоы ва- 
риш..'е прогноза опТЕшалыш^ размер валовой продухщш растение
водства и хйвотооводства и тфоизаести корма с ьшкимальнши 
трудовыми затратами, не нарушая при агш зоотехнических норм 
кормления скота и адицы. Во-вторых, «раничот завшеяие стои
мости валовой тфодукции в процессе решения задает за  счет воз- 
делыванмя трудоемких кормовых дудьтур я использования соответ- 

струяцкх щ ш в .
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В оснсяу расчетов по модели положены слвдуюцие группа ус

ловий: ' , - .
а ) рациональное использование (Sort^oR, орошаемой пашни, 

сенокосов и пастйиц, основгеос протаводствешшх фондов, капита
льных вложений и возможное их пополн^ше в пределах эаданньос 
лимитов;

б ) взаимосвязь между растениеводствш и животноводствш 
по йспользованиэ продуктов собстзенкого производства и посту- 
паис-:ос со сторонь:, особенно по кормово»^ балансу;

в) вклсчение в оптимальный расчет гарантированного произ
водства основных видов товарной продукции и размеров меххоэяй- 
ственноЯ Koonepaipin в региональном агропроьаашенном производс
твенном котстлексе,

В условия задачи введены переменные, выражающие искомые 
размеры продовольственных, *фуражньзс отраслей растениеводства и 
животноводства, технологических способов воздодквания культур 
и содержания скота, межхоэяйственного кооперирования в произ
водстве продуктов животноводства, пополнение отдельных видов 
ресурсов сверх имеющегося их наличия в областях и республиках 
Поволжья. Единицами измерения переменных взяты по растениевод
ству -  I  га , по животноводству -  I  структур1ая корова, свино
матка, овцематка и среднегодовая курица-несушка. После решения 
задачи оказалось, что некоторые подотрасли сельского хозяйства 
получили кинимельные размеры, «го  объясняется большой трудоем
костью возделывания отдельных культур и производства отдельных 
продуктов животноводства. Подробная расшифровка результатов 
ЭШ позволила выявить следующее напразление формирования опти
мальной структуры сельского хозяйства Гюволжья.Ч

По HrepipuiM приближения к искомому варианту прогноза на 
период до 19Ш г , налицо тенденция сохранения сложившейся стру- 
ктурог производства. Анализ показал, что наибольшую долю вало
вой и товгфной продукции в 1971-19Ш г г ,  составляли ,»дао (от 
30 до 40^ по пятилеткам) я зерно ( о т -26 до ШИ соответствекно), 
В долгосрочной перспективе до IS90 г .  сохрачктся пршкерно та— 
юла же роль этих продуктов в развитии сёльсш^го хозяйства, но 
с  заметным ускорением тешов увеличения объемов продукции сви
новодства, птицеводства й зернового хозяйства. Посетльцу в ва
ловой продукции-наибодъший уде,1 ькый вес зашт^ают зермо, мясо, 
молоко и овощи, то в (властях и республиках Поволжья должна 
всемерно укрепляться материалмл-техническая база предариятий
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заготовительной, элевато|Иой, зерноперерабатнвающей, овощекон- 
сервной, мясо-молошой про^кшенмостк. . .

Tesaiij поста и струетурн1»  измеяшия за  десятилетний пери
од долями привести к увеличен:® валового производства продово
льственного картофеля в 3,4 раза, овоцей -  1 ,9 , ^:яca -  в 2 ,0 , 
в чоы числе свинины -  в 2 ,4 , птицы -  4,9 раза и молока,- з 1,7 

-раза. Основньвли факторами роста будут интенсификация земледе
лия и животноводства путем значительного увели«йиия поставок 
минеральных удобрений, создания устойчивой ко{»:овой базы, по
вышения культуры семеноводства и племенного дела, рас!а:'фенил' 
плоцдцеи орошения, научной специализации, мс^оэяйствекной ко
операции и агропромышленной интеграции. По расчетам, урожай
ность зерновых культур в 1 9 ^  г .  должна повыситься на ЬЩ по 
сравнению с десятой пятилеткой; подсолнечника -  ка 615*; карто
феля -  в 2>2 раза; надой молока воэрастех на настриг шер
сти на овцу -  на 21% и яйценоскость кур:ады-несушзш -  на 23,5^;

Развитие и экономическое укрепление Лозаля&хого АШ долж
но происходить за счет выравнивания пропорций а Масштабов раз
вития отраслей сельхозпроизводства, перерабатывающей промышле
нности и торговли; приведения в соответствие мощностей и объе
мов производства обслуживающих предприятий с масптабами разви
тия основных отраслевьос процессов, развития спефгалиэированио-. 
го автотранспорта,' строительства производственных сооружений, 
элеваторов Б полной, потребности перспективных обьиюв конечных 
продуктов; внедрения, г^огрессивной технологии и техюски на вы
ращивание культур и содержание скота, переработке, ттанеяии 
сельхозсырья и реализации, хточных продуктов; достижения глу
бокой специализации и агропромышленной интеграции всех проиэ- 
водственно-экономй<^1сих форлфовшшй ш»шдекса.

18. ЦШЗАЯ ПР017АШ ШШШШЯ Ш 0№ 0$Ш  ШЧВ

Целевое комплексное планирование развития сельского хозяй- 
с~ва и АПК должно базироваться на целевой aporpauste повышения 

плодородия почв, как исходной базе хязвития 1фОдуктов!й: подко
мплексов и АШС'В целом. % и атом программа пбвшшия плодоро
дия почв должна обеспечивать эодзнные тешш развития АПК, ко
торые, в свою очередь, должны соответствовать эпякж№юски це- 
яесообразшш ташам роста плодородия почв.
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Цглевая прогршша повшения плодорсдия почв должна быть 

осногана на. долгосрофюм прогнозе использования земель и под
чинении его задаче сохранения и повьваения плодородия на расче
тах воэк(шюй продуктивности сельсхохоэя!к:твеннш угодий при 
проведении наиболее зффехтивяых в данных природно-эконоыичес- 
ках условиях хероприятий по сохранение и у/^тчление почв; на 
долгосрочных тенденциях роста фактиадской урохайности- сельско
хозяйственных |^льтур.

В целевой програхые мероприятия по повыхенш) плодородия 
почв доажны планироваться в комплекс и увязываться с конечными 
народно^озяйствешЕся! результатами. Это ^ б у е т  новых подхо
дов к их планированию и включения в номенклатуру плана специа
льных'показателей. Кош1лексны>ли показателями целевой программы 
служат уровень затрат на повышение плодородия почв на X га  па
сни и их структура по видам мелиорации. Эти показатели должны 
быть увязаны с конечными народнохозяйственн».<и результатами, 
показаталями которых служит объем валовой продукции растение
водства также на I  г а  пазши. Б таком виде валовая продукция 
отр^ ает  уровень пладородия почв и интенсивность их использо- 
^ к я .

Прк разработке целевой комплексной программ повыыения 
плодородия почв могут прюяняться различные методы. Однако в 
любом случае она да'яна быть рассчитана на долгосрочную перс
пективу с тем, чтобы можно бш о заранее подготовить земельные 
ресурсы к новому уровню их использования и развивать производ
ственную базу для осуцествления мероприятий.

Для долгосрочного прогаоза может быть использована систе
ма эконшико-статкстических моделей, отражаидих связи уровня 
затрат на озфану и улучпение земель, с  валовой продукцией рас- 
тенйетодства и структуры этих затрат с  их уровнем. Исследова
ния показали, что связь между уровнем затрат на I  га  пашни я 
валовой прс^дукцхей растениеводства также на I  m  паши отража
ется уравнением пршой у  ^ ох 4- в . Между долей затрат на от
дельные виды мелиорации земель и их общим урошем на Z га  ns!i- 
ш  существует <^ратно-пропорфкжаль!»я зависиьхють, отражаемая

этЛ н и аём  у  ■ + а.
Параметры этих мсщвяей впределяют на основе ш^нки сущес- 

твухщих связей и la  оптимизации с учетом зф|екти»юстн затрат.
Для Российской Федерации параметры зкоишико-статястичес- 

ких моделей определены по .четырем зовам: засушливая -  юг евре-
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печской части РСФСР и Сиб1фи; неустойчивого увлаянегаи -  Цент
рально-Черноземный район, Ульяновская, Пензенская, 1^ганская, 
Челябинская, Кемеровская области, Краснодг^кий и 1фасноярский 
края. Татарская и Багакирская АС(3*; влажная -  Нечерноземная зш а  
без европейского Севера, ТЫ е1юкая и Т<жкая области; ]файне 
суровые климатические условия -  европейский Север, Дальний Во
сток. Астраханская область, КаЯ1.!ЫЦкая АССР (табл. I  и 2 ) .

Таблица!
&)э$фицйенты расчета уровня затрат на озфа1ог 

и улучшение земель

З О Н А
Коэффициенты

Засушливая
Неустойчивого увлажнения 
Блатная
Крайне суровые условия

0,22 
0*17 
0,41 , 
0,66

-  3,0
-  7,1
-  8,0 
-  0,5

Таблица 2
Коэффициенты расчета структуры затрат

Значение коэф(|̂ пц1е1т я  по зонам

Вид мелиорации
J........................... ......... ..
• засушливая шеустойчивого, 
■ {увлажнения |

влажная

I ' T T в 'Г ' " ;  "1 
1 *  1 в • • . '1 "^ ' ' " Г  

1 -•  1 в

Водная -  600 74 -  900 60 >- 1400 66
Химическая 30 2 100 5 400 П
Удобрение почв '  .568 21 ТОО '32 '  800 22
Зацита прчв от эрозии 20 3 100 3 50 4

Наиболее эффективны затраты в повы!зегав1 шюдорспия почв в 
зоне неустойчивого увлажнения. Во влажной з(к<е я* ^paitee суро
вых условиях на рубль прфоста юиююй щчздукцш требуется в 
2-4  раза больо^ затрат для о х р :^  и улучшения aotesb. Большая 
доля затрат приходятся на воднур иеяларацт зекеяь. Наиболее 
устойчива структура затрат в зас^зливой, более изменчива вв 
влажной зоне. ■ . ,

Расчеты по приведенным моделям уровня и структуры э а т ; т  
на повышение плодородия почв позволязот №  только определить их 
значение на долгосрочнур перспективу, но я увязать с  развитием
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сельского хозяйства. 1^имени?вльно к этим затратам проводят 
набор наиболее эффективных мероприятий для охраны и улучшения 
земель и <шредедях>т их объемы на ближайщув перспективу. Для 
этого жяюльзуются 1̂ хяриятия, в которых да1ется оценка юс эф
фективности в зависшости от пр>фодно-экономичесхих условий, 
вцда угодий и интенсивности сельскохозяйственных 1̂ льтур . Объе
мы меросфиятий по охране и уяучзенип земель могут определяться 
в рамках отраслей и ведомств, но с обязательной увязкой их ме
жду собой и с  даншши, подучешпаш на основе экономико-статис- 
тю ^ к и х  HaAiexeft. Объюш мероприятий должны увязываться также 
е прогнозами погоды для получения наибольшего эффекта и быст
рой отдачи*

В целевой программе повышения плодсродия почв большое 
эцачение имеет планирование ее результата в натуральном вы{мс- 
хюши, показателен котсфого служит урожайность и вадовш сборы 
сельскохоэяМ:твенных культур. Наибольшее значение имеет плани
рование валовых сборов зерна. Опыт показывает, что воздействие 
погодных условий на урожайность сельскохозяйственных культур 
н ^ д к о  вш е, чем дсяюднительных мероприятий по охране и улуч- 
шшио эёш ль. Поэтому шшнсфование прироста урожайности сеяьс- 
кохоэяйственшх культур на основе объемов дополнительных иеро-. 
приятий не всегда гфиводит к желаемым результатам.

УрокаШюсть сельскохозяйственных культур более обоснован
но мошю план1фОвз(ь по времешшм граждан с учетом прогноза 
П(нч>д1шх условий. П{Я1 этом вр^енные тревды будут отражать 
влияние мероприятий на шюдсфодие почв, а отклонение от трецда 
-  влияние погодшх условий. Учет погодных условий проводится 
на основе и э у ^ и я  закономерностей в отклонениях фактической 
урожатюсти от тренда за  длительные промежутки времени.

По даниш временных трендов урожайности зерновых культур 
по областям, 1ф аж  и ЛСС7 за 35 лет рассчитан средний по пяти- 
летиш  валовый сбор зерна по Российской SeAeqpanHu (тси5л. 3 ) .

Таблшф 3

Показатели•

По ^ 1енцу 
Факт, прогноз
Отклонение от тренда, 
%

| Ш “  [1976- '1981- il986-
|1965 |I970 |I97S | 1980 | 1985 |l990

83.5 91,6 105,2 119,4 133 147
76.6 100,5 102,9 113,9 135 153

-8 ,0  -*8,7 -2,5 . -4 ,7  + 1 ,4  43,9
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На основе анализа отклонений фактических валовых сборов 

зерна От показателей по тревду определен его прогноз на перс>  ̂
пективу. Сопоставление прогноза валовых сборов зе^жа с показа
телями продовольственной прохршош показывает, что аамечетые 
мероприятия по повышению плодородия почв обеспечат выполнение 
задач по устоИтво14у снабжению населения всеми видами продово
льствия, существенному улучшению структу(»1 питания советских 
людей за  счет наиболее ценных продуктов.

19. ОСОБЕННСХЛИ (БСХНОВАШЯ ЭйЕКГИШОСШ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
МЕРОПРЛЯГИЙ ПРОДОВОЛЬСГВШШ ПРОГРАММЫ

Одной из особенностей одиннадцатой пятилетки является пе
рераспределение ресурсов, ввделяемых ча развитие АШ, в пользу 
отраслей, обеспечивающих сельское хозяйство средствами произ
водства, а также отраслей, осуществлящих переработку и хране
ние сельскохозяйственной продукции. Б пятияепюм плане предус
матривается, что темпы роста капитальных влюш ий на реэвитие 
машиностроительных отраслей АПК, микробиологической промышлен
ности и на создание хранилищ в 3 ,5 -6  раз выше, чем на развитие 
сельского хояэйства^^.

Важной «юртой продовольственной программы является разно
образие путей достижшия хотчной цели -  увеяиче1я »  производс
тва продовольствия. Решеюш этой, эадаш елупат техяе мерюрия- 
тия, как сокращение прямых потерь продуххрш, увеличение произ
водства минеральных удобрений, расопфение площади мелиорирова» 
ных зе.*юль, сокращение удельных раехадов хцрмов.в хивотиовод- 
стве, в чзстности за  с « т  расаирсишя производства комбикормов 
и химических кормовых добавок, Оградячетюеть ресурсов, в п ^  
вую очередь, адпитаяькых вложений и рабочей силы не позволяет 
осуществлять все возможные мероприятия одновременно я в полшж 
объеме. Иеобход^о адределить первоочеращою, наиболее эффек
тивные ыероприятия н а д  ю» реаяизац10з вапрадить наличие ресу
рсы. Критерием эффективности в данном сяучю  является дреяичв- 
кие производства кшечной'продукции Щ { в той ее части, и » о -  
рая предназначена для П01чнлия неудовлетворенного спроса насе
ления.

13 Сергеев А. Основньге направления капитальных вложений в се
льское хозяйство а одиннадцатой пятачетке.-Плановое хозяйс
тво, I98E, »  4 , .с . I0 I- I0 5 .
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Значитеаьиый прирос* продукции за  c i ^  только наиболее 

эффективюк м^нЯ1]Я1ятнй получить невозможно. Необхсщимо испо
льзовать и мш1ее эффективные ыерстриятия. Наихудшее крупномас- 
штаб1№  мероприятие, вошедшее вг програ»а<у, тфинято называть 
замыкающ)». Любой проектный вариант является эффективным, если 
его  реализащи требует меньше ресурсов, чем их расходуется для 
производства такого же объема продукции и в те же сроки по за - 
мыкахщему мероприятио.

Учет фактора времени приведения вариантов к ^ждественно- 
цу эффек^.|шеет несколько аспектов. Один из тсс -  это учет 
долгосрочных интересов, необходимости проведения задельных ра
бот для обтопечения устойчивого роста производства на длитель- 

п ^ п ех ти в у . Особо следует подчеркнуть, что сравниваемые 
В£фи^ы должны быть теддественны не только!по сумме произве
денной за ряд лет вродуедни, но они должны юсеть одинаковые 
гранки поставки прощгшцш потребителям во вреыед’и. Учет фак
тора стабкяыюсти в равномерности удовлетворедия потребности 
является с^^ственю й требованием при определения эффективнос
ти  капитальных вложений в эою  неустойчивых урожаев, в первую 
очередь, pacflbqf>eHmi систем орошения.

В еоврембмюй прбектной практике эффективность системоро- 
жёкия определяется т  основе сравнения среднегодовой урожай
ности на <51отаемьк и богарных землях. Подобное сравнение опра
вдано при соблсдешш двух условий. Во-первых, если стоимость 
продуивии определяется а ценах {или оценках), установленных 
для замлсвпцего мероприятия. Таюш путем .проводится неявное 
сравнедие затрат пр|фост щюдукции по данному проекту и за- 
шкащему мероприятие. Во-вторых, если проект ос5Ш!ествляется в 
райше е учтойчпим климатом. В этш  случае среддагедовые по
казатели п едволя» устранить влияние случайных факторов и, оп
ределить математическое ожедание урожайности на перспективу.
Но'В засушливых районах, таких как Поволжье, резкие колебедия 
урожайностх не ямяотся случайнши, они закономерны. Неучет 
периодк<шоети »>лвбаиий моает пртюести к несобяедению вредила 
тождества. Так, например, варианты, предусматривающие произво
дство хяедый год по 50^тыс. кормов на орошаемых землях и 100 
тыс. через год, никак не являются тождественными, хотя в обоих 
случаях среднеЬшовое производство кормов одинаково.

Особое зна^юние имеет фактор стабильносга в тогоотрасде- 
вых комплексах. Н а п ь е р , ущерб от неурожая кормовых культур
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cocTcm  не в сокраз^ении валовой продукции растениеводства, а в 
уменьшении производства продуктов животноводства, в недоисполь
зовании трудовых ресурсов, основных ^ндов в животноводстве и в 
пе^рабатыващей промьшенности. Как показывшот многолетние, 
исследования экономистов-математиков, эффективность ороления в 
зоне неустойчивых урожаев должна о п ^ д ^ я т м я  по приросту про
дукции животноводства и некор-чоеого растениеводства, с учетш  
периодичности урожайюос и иеурсвкайных лет. Если рассматривать 
эффект от ороиения в этой зоне только приростом среднегодовой 
продукции растениеводства, то это приведет к искажению реаль
ной ситуации, занижению эффективности капитальных вложений в 
оросительные системы. .

В заключение следует отметить, что програг^огно-целевой nofr 
х од , воплощенный в Продовольственной програмг:е ССХУ, предъяв

ляет специфические требования к методике определения экономи
ческой эффективности капительных вложений в АПК, которые не 
учтены в Типовой методике. Эти требования, по нашему мненю:, 
состоят в слеадтадем;

1. Методика должна быть единой для всех отраслей прташ- 
лениости, сельского хозяйства, транспорта, 'заготовок и торгов
ли , входяцих в АПК*

2. Щ5И определении как абсолютной, й етосительной 
эффективности капитальных вложений необходимо соблюдать прави
ло тождества эффекта. В частности, все рассш триватю  и срав
ниваемые варианты должны предусплагрйвать псюшое выпшй(еш1е 
плановых заданий по производству хене<шой продукции'хоютлехса.

3 . Должен быть установлен единый ш^мзтивный коэффициент 
эффективтети капитальных вложений для всех (Отраслей АШ.



Ш В А  Ш. СХЩШЬНЫЕ ПРШЛВИ АГРОШЧШМЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ

I .  СОЦйАЛШЬЕ ПРОБЛШа ПРО1РАКШ0-ЦЕЛЕВОГ0 
ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗКтШ  АПК

В .’хрох^млшо-целевом планировании развития АПК вазшое ме
сто должны занять соодачьние проблемы. Как показывает практи
ка, именно OTCTasaftKe' в соцкачьном переустройстве села стало 
одной из существеняьх причин, тормозяцих развипте сельского 
хозяйства и всего arptffsio-npcftaiiaicHHoro, продовольственного 
комплекса. Вот почему в решениях майского (1962 г . )  Пленума Щ  
КПСС предусмотрена комплексная программа мер по соодвяьнет^у 
развитию села на 1982-1990 г г .

Переустройство жизненной среды сельского населения, кото
рое может сделать деревню конкурентноспособной с̂  городом, тре
бует комплексного, системного подхода. Основой такого комплеко- 
ногэ подхода, на маы вэглдц, долзето стать формирование единой 

системы "город -  село ", которая позволит объединить преимущес
тва сельского образа жизни с благами городской цивилизации.
Она обусловлена дву!.!я объектиакили процессами. Во-первнх, про
цессом урбанизации, который проявляется не только в росте бо
льших городов и сокращении удельного веса-сельского населения, 
ко и в сельском образе жизни: развитии про:лышленных произ
водств, кадустриализа:о!и сельского хозяйства, изменении демог
рафической и социально-профессиональной структуры насел^ия, 
к<»щентрации сельских поселений, распространении и утверждении 
на селе городских стандартов жизнедеятельности. Во-вторых, 
процессом интеграции сельскохозяйственного я првмшленного про
изводства.

Система "город -  село* призвана обеспечить во временном и 
проот£инствешом планах оптимально благоприятные условия для 
развития производства в АПК: выбор сельскому жителю места ра
боты, отдыха, развлечений, учебы, приобретения товаров и т .д . 
в.равной мере с  возможностями городского яителя| условия для 
развития формальных и кеформалышх связей, доступ к вультурньи 
ц^аюстя:.: и, тем самым, рж:шхр1ть гтртгщ общения и изменить 
психологический климат сельского коллектива,

Ск:новой фс^змироваяия'системы должен стать сов|№мвн{шй рай
он, который уяю сложился как своеобразный социально-проязвод-
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ственный комплекс. Системообразующим цектро!л его выступает го
род или поселок городского типа. В органичесЛй связи с городом 
долота находиться внутрихозяйственная система расселения -  цен
тральные усадьбы качхозов и совхозов, бригадные поселки.

По мере формирования АПК система сельского расселения бу
дет меняться за  счет концентрации населения, укрупнения сельс
ких поселений, последоватёльного преодоления существующей дис
персности, которая отрицательно сказывается на производстве и 
степени удовлетворения социальньос запросов населения.

. Тая, в Саратовской области 26,4^ сел имеют каселекне до 
I0C "человек и 21,7^ -  от 100 до 200. В некоторых районах про
цент первых значительно виде: Новоузенский район -  49,3!?, Та- 
тищевский -  44,9/5, Аткарский -  44,4, Екатериновокий -  42,5, 
Питерский -  41,9 и т .д . ^

Опыт Сиб1фи и Нечерноземья показал, что часто неподготов
ленное ссеЬеняе не способствует закреплению сельского населеющ, 
оно, минуя круп1;Шв поселки, устремляется в города. В результа
те растет удаленность полей, снижающая урожайность на 15-20?, .
подрывается материальная база хозрасчетных подразделений, сок
ращается производство в личных подсобных хозяйствах, зарастают 
лесом сенокосные угодья. Определенные к йселегаао "неперспекти- 
вш е" сёла остаются "по забывчивости" вне сферы обслуживания. 
Поэтому систеь!а "город. -  село" дапета включать всю иерархию 
сельских поселотий: мелкие, средние и крупные, которые могут и 
должны стать ее промежуточными центрами.

Взакмоотнокения ме̂ г.ду звеньями системы "город -  село!* 
складываются из следуксцих направлений, представляющих собой 
подсистош: ащ.1инистративно-управленчее1огю, организащганно-хо- 
зяйственную, производственную, культурно-бытовую и личностную. 
Создание новых органов управления АПК (РАПО), ^opMMpos^Jrne хо
зяйственного механизма АПК, повышение роли местных Советов по
зволяет сове{Ш!екствовать эту  систему; превратив ее в глубоко 
интегрированную, объединяющую город и село. .

Современные схеш  кнопос районных планировок не отвечают 
этим'требовотили. От не учитывают новых тотденций расселения, 
ориентируют на развитие 1фупкых городов в ущерб седу, развитие 
многих к^мдов-районшЬс центров планируется без учета потреб
ностей тяготеющих к ним сельских поселений, искусственно фор
сируется с 1р011теяьство поселков городского тнпаГ'и лигацдация 
"неперспектившос" сел ; отстает от запросов яаседюшя состоотие
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плашфованйя и инженерного обеспечения сельских поселений, ра> 
эг.еЕ|ения предприятий и организаций культурного, бытового и ме- 
ДИЩ1НСХОГО обслуживания. На устранение этих недостатков наце- 
лиБШот рез1ення майского (1982 г.У 1]леяуыа 1Ц{ ifljQC, предложив* 
шие закончить разработку всех районкьзс хианировок и, пересмот
реть устаревшие.

В связи с этим вотает ряд принципиальных вопросов, ПертыЯ 
из них >  разработка региональных схем размещения в малых горо
до-районных центрах и крупных поселках промшленного произво
дства -  заводов, фабрик, цехов^ филххалов и отделений, предпри
ятий первой и третьей сфер АПК, в соответствии с которой в по
следующие пятилетки следует вести строительство.

На стабилизахи» сельского населения в свхви со сменой по-, 
холений все большее влияние оказывает возможность выбора про
фессии, перспективы роста, интересная работа. Современное село 
еще не может удовлетворить этих требований. Изменить обстанов
ку может только развитие других видов производств, которые 
ххредостввят новые рабочие места, откроют сельской молодежи ра
вную с городом возможность выбора профессии и будут способст
вовать росту сельского населения в целом.

Опыт убедительно сввдетельствует о благотворном влиянии 
малых городов на стабилизацию сельского населения. Растет чис
ло трудоспособньа, ххлотность 1хаселекия, у л у ч ы ^ ся  его  возрас
тная сэ^уктура. В этом отношении интересен исторический опыт 
социалистических стран. Если у  нас живущие в селе стремятся в 
город, то в большинстве европейских социалистических" стран бо- 
льахшство маятнихювых мигрантов предпочитают жить в селе. При 
атш полнее удовлетворяется и потребность в кадрах сельского 
хозяйства.

Такой поворот урбанизации на седо диктуется и необходимо
стью ограничения роста крупных городов и рассредоточения про-, 
мыаденнбсти.^Раэввтиб автоматическХхх систем управления ххромш- 
леннык производства, научно-технический прогресс на траш:пх5>- 
те в в связи делают такую децетрализацию эхокохохчесш! возмож
ной я СОЦШЬНО №(К?ХОДИМОЙ.

в  настоящее время райхжхше веентры далеко № равнозначны 
по насххщвнногтй производственной Ю1̂ [ргхяруктуры, а  следовате- 
лъно^-к iio своей системообразухзщей роли. №с можно уедовххо раз
делить на три основных типа: г^рсща с развххтсй пршхылленкостьс 
и имекцие теснь» связи с  АПК; неиодзютриаяьшя города, nteoEpie
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малые связи с АПК; поселки городсхоро типа» свяэа1еше с сельс
ким хозяйством. Но и внутри стих групп имеются СУЩвСТ8еН№1в 
различия юк внутри одной области, так и меиду райцентраю! ра- 
зличгепс. регионов.

Одной из .задач кошлексного целевого планирования являет
ся оптимизация размеров этих райцентров, определение круга 
предприти!^ и возможностей их развития, повшение роли в фор
мировании системы расселения и производства в 'АШ .

Сейчас в связи е реализацией Продовольственной програшы 
’ первостепенное значение 1фиобретают Влюблены разие11(ения' прио
ритетности развития взаимодействия и качества функциошфования 
инг^раструктурнь» блоков. В основу размещения (Юобходимо поло
жить принцип равной транспортно-врем^шой доступности учрещдё- 
ний социальной инфраструктуры, которая, в своп очередь, опре
деляется характером их деятельности * уровнем потребности а 
них населения. Учитывая специфику проезда до места работы,при- 
обретения товаров долгосрочного пользования и первой необходи
мости, получения первой и стационарной мадтршехой п(жощи, по
сещения учреждения культуры, соответствувдие яфеждеяия доушю 
размещаться в различных зонах транспортной доступности -  одни 
в радиусе 30-40 кин., другие -  1-1,5 час.» третьи -  2 час.

Щ)иоритет развития определяется, igiawie всего, состояние 
развития сфер в соответствии е име11яц|шися нс^шативами 
:ным»н потребностями населения. Социологические исследования 
последних лет показывают, что в результате смены поколений, 
изменений половозрастной структуры, роста культу|ИО-техЯ11чес- 
кого уровня и духовных запросов населения наряду со строитель
ством жилья, возросла и вццвигается на первый план по^)ебноств 
в кешмунельком обеспедании сельского быта (строительство внут- 
ршоселковьсс дорог, тротуаров, прокладка водопроводов и т .д . ) ,  
в архитектурно-план1фов6чном благоустройстве сельских поселе-' 
кий, в строительстве предприятий бытового обслуживания, соору
жений спортивных, общественного питания, этри важна 
учесть взаимодействие и 8з а » 1̂ условленность всех KOMnotBKtOB 
системы. .

Особо встает проблема качества футщионирования социаль
но-бытовой и культурной сфер, Кошлеюсный план должен .предуо- 
мф реть’ систему мер псвышения уровня бытового обслухеивакия, 
екабжвния наделения в с »ш  вадами тшлива, развития подвижных' 
ф0{Й1 п^аговди, у 1фепяекия материальадй базы и кядроя культпро-
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свефучреддений, эшену изживзсго себя автоноиного существова
ния сельских клубов кшошексной системой культурно1ч>‘ обслужи
вания. Получает признание ступенчатая система развития культу
рного. и бытового обслуживания. №рвая ступень (внутрипоселко- 
вая) вкдщчает учревдения повседаевного обслуживания (начальные 
школы» детские учревдения); вторая -  учрегщения периодического 
обслуживаийя (школы-восьмилетки» спорткомплексы» клубы, меди
цинские ^ к т ы  и д р .) в крупных селах и на центральных усадь
бах; третья -  учреядения.епиэодического обслуживания (спецшко
лы» дома культуры, техн»§уыы, больницы), расположенные в рай- 
ошшх центрах; •четвертая ступень -  учреждения эпизодического 
обслуживания населения групп районов (вузы, театры, музей и 
т . д , }  в областных центрах. Город-районшй центр становится и 
цешрои социальной инфраструктуры.

Такой комплексшй подход позволяет "вписать" городские 
соф 1аяьно-бытовыв и |^льтурные блага в систему сельского рас
селения, >не {^вращая село в город, не лишая его  многих преи- 
муцеств, Которые должш сьцрать важную роль в создании конку- 
ректноспособного села.

В связи е этим, комплексные планы должны включать и систе
му ыерофиятйй по управлению природопользованием: рациональное 
использоваше в о л ь н ы х , в1эдных, яесша ресурсов, охрану охру-, 
хащ ей срофы, внздрение новых безотходных технологий, эконоыи- 
tieexHe и м(^яяьше стимулы по охране среды.
. Осуществление хшяиекекой еоциальюй программы в системе 
АПК невозмошо без еуцествешюго увеличения капиталовложений в 
непромаводстванцую сферу села путш некоторого сокращения вло
жений в развитие 1фушшх городов, объедижние ёредств и мате
риальных ресурсов м е х  оргашзатдий и поёдприятий, находящихся 
в сельской местности и районных городах, независимо от их ве- 
Д(»1стввнной принадлежности; более полного использования своих 
п|яв и обязанностей ыестша<и Советами, гоеударственшми, хоз- 
расчетшаш средствами и кредитами. Развитие з  сельской местно
сти npOMKoKeiSiocTH, цромьюлов, сферы услуг и 1огльтурко-бытово- 
' f o  оболулогаания откроет новые источники доходов, когарае можно 
будет направить на развитие социальной инфраструктуры. Ваека- 
аыааются предложения ввести в пользу сельских Советов налоги 
на землю, воду, леса н т ;д . Гсраздо больший вклад могли бы • 
внести и щефствупцие Оредпрнятия городов, xoToixje в настоящее



вреля Яшогаст иреядв »е «г о  в развитии йроизводствённой базы 
сельского хозяйства.

Создание единой систе!лы планирования и управления в АПК 
района, области, республики поаволит комплексно решить все со~ 
циальные проблегш.

2 . УРБАНИЗАЩЯ И АГРАгаО-ПРОМЬШЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Проблемы урбанизации в КСР И за  рубежом привлекают к се
бе все большее внимание специалистов различного профиля, Урба- 
низац;1я предста<ы1яет собой сложное социально-экономическое яв
ление,. определяемое развитием производительных сил и производ
ственных отношений общества. Она выступает как конкретно-исто
рическая форма размещения про 1̂зводства; расселения населения и 
организации материально-пространственНой среды общестю, при 
которой существуют противоположность (при калитшизме) или су
щественные различия (в условиях социализма) между городом и 
деревней. Урбан-изация должна завершиться в .СССР решением, вели
чайшей социальной задачи -  стиранием собственных различий ме
жду городов и деревней. :

Hobh:j важньз!! шагом в разработке проблемы урбанизации яви
лась концепция "единой системы расселения", предусматривающая 
сплошной территориальный "охват" поселения, основвнш1й на <м» 
ределенной иерархии систем расселения с учетом экономического 
районирования и административно-территориального деления стра- 
нк^.'

Значительный интерес подставляет идея развития аглж ера- 
ций на базе групных городов^. Привлекает внимаше идея форми
рования систем "город -  село" в рамках сельских щцишистратив- 
Hhx районов, призванных обеспечить удовлетворение растущих ку
льтурно-бытовых потребностей сельского населения^.

 ̂ Q.<.: Ходжаев Д .Г ., Хорев Б .с ! Концепция единой сж таш  тис- 
селения и плановое регулитсвакие теста Г (^ д ов  СССР,- a m . :  
проблемы урбанизации в СХ^. U ., 1971, с .  19-31.

^ Q.:.: Лаппо Г.М. Развитие городских агломераций в СССР, М., 
1978, с . 5. •

® См.: Реког^ендации Всероссийской ндучной конферешри "Пробле
мы концентрации общественного производсма и развития птоиз- 
водитальных сил Нечернтеемной зоны РСаСР". Сафанск, 1977,
С*
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в результате проведенных научных исследований в целом 

преодолено представление о возможности обособленного рассмот
рения сельского и городского расселения. В качестве стратеги
ческого на1фавления в осуществлении градостроительной политики 
1фикят.переход от относительно автономного к BOaaMOCBjQaHHOMy 
развитию городских и сельских поселений в составе групповых 
систем населенных мест; раскрыта роль городов в качестве цент
ров этих систем; едеявн валшый вывод об агломерациях на баге 
Хряишх городов как ведущих фо^ах расселения и территориаль
ной органиэах^и хозяйства, как более или менее развитых груп
повых системах расселения; выявлена необходимость интеграции 
села  с  1ЧфОД<я* в рамках системы "город -  село" и роль сельско
го  о|Ц№Нистративного райша как центрального звена этой систе- 
№ .

По нашему мнешш, главным критерием совершенствования ра- 
амщения производства, ршселения и организации материально- 
пространственной среды обитания в с^ ан е  на современной этапе 
является преодоление со1ц<альшх различий в те^^штортальном 
плане и, преаде асего^ существенных различий между городом и 
деревней. Создание аналогичных систем на базе аглсшераций, во
зникающих вокруг крупных городов, не предусматривается^ Сами 
аглшерации рассматриваются в основном как "городские", как 
совокупность взаимосвязанных между собой поселений. В аглсме- 
ра1Ц!ях вщдят лишь вцутрипоселвкческуп систа<у расселения, рас
сматривают ее тояыю как определенный этап развития самого го - 
рода.
* Для х^актеристики конкретных фо;»1 урбанизации в СССР на 
современню! этапе, когда в ее основе лежи.- аграрно-промышлен
ная интеграция, ншаловажное значение имеет выделение двух "по
люсов" урбаиизах^онного процесса.

Шрвый -  высший -  это агломерации как на^олее развитые и 
сложные формы хрушювого располотсния населенных пунктов вок- 
ЙГГ крупных городов. В них сосредоточиваются в основном "верх
ние", решахщие стадии промыллвнного прсшэвадства -  отрасли об
рабатывающей ххромьшениости, вьлхуехащие наиболее елоянуо и 
дорогостоящую продуирпо. Здесь респолагаются важнейшие учреяде- 
ния управления, науки, жультуры, медицины и экспериментальные 
производства. Они же выступают в качестве важтйших транспорт
ных узлов.
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Втсфой -  "полюс" урбанизации -  это складьгващиеёя

в стране в рамках сельских низовых административно-хозяйствен
ных районов аграрно-проьшшленные объединения и местные системы 
ресселеник.

Как на вьющем, тан и на ниэыем "полюсах" урбанизационных 
процессов стирание существенных различий кедду городон и дере
вней означает не ликвадациа деревни или города как таковых, а 
преодоление их обособленного функционирования дрзгг от другая, 
вхозддение в систему населенных пунктов, взаимосвязанных между 
собой и обеспечивандих в целом создание условий, сочетасцмх 
прешцущества города и деревни и устраняьацих недостатки их как 
"точечных" поселений.

В числе ведущих направлений урбанизации на совреме»юм 
этапе правомертго выделяется развитие малых и средних городов, 
йлесте с тем, необходигад проводить их разграничение на города{ 
а ) входящие в агломерацию К{^пных городов, б ) внутриобластные 
субцентры, в ) раЯовдые центры, г )  прочив города, Нежду тем, 
последствия развития малых и средних городов, находящихся в 
различных формйруидихся системах "город -  село ", неоднозначны. 
В случаях вхождения в агломерацию иХ развитие в конечном счете 
приводит к дальнейшей концентрации промымвенного производства 
и населения в зоне крупных городов. Напротив, развитие их как 
районных .или межрайонных центров способствует бзлее равномер
ному размещению промышленного производства по стране, усилению 
аграрно-про(4ьшлеяноЯ интеграции в сельских районах, улучшению 
проиэводственно!^ и’ социальной инфраструктуры местных систем 
расселения.

Главным звеном урбанизации выступает развитие ь)алых и 
средних городов как центров районных и межрайонных агропромыш
ленных объединений и систем расселения. При этом особое значе
ние их развитие-имеет в Нечерноземной зоне PCSCP, сельскохо- 
эяйстветш ; зш ах Сибири и Дальнего Востока, в Озедней Азии и 
на Севере Казахстана. В то же время решающее Значение для воз
растания их роли имеет интшса^кация развития ьфупных городов, 
повьс тние их роли как центров научно-твхмшшсхого прогресса, 
усиление воздействия на "вграризацию* агломеращй и размод;енив 
прса1ызленяого производства в сельской местности.

В настоящее время в крупных городах страны имеются объак- 
тившю предпосылки для высохоэффвктявного производства и науч



ного творчестЕа,, якгвнсивкого развития яультурт и образования, 
постоянного улучзечия условий дизни населения, Однгисо полному 
к 5cecTopoHHe.\!j’ испольооьанко предпосылок высокоэффективного и 
гармоничного развития крупньзс городов, ускленет их роли как 
центров научно-технического прогресса препятствует экстенсив
ны/ рост отйх, городов.

Трудности и последствия медленного сдерживания роста кру
пных городов во многом связаны с отсуготвиёк ясных представле
ний о долговременных целях их развития и путях достижения этих 
целей. Преобразования Б круптэс. городах рассматриваются, по 
судеству, Б аспекте преодоления возникающего разрыва между 
грядоо5раз1Хп;ей и градообслуживажей сфера;;!! посредством при
ведения проиэзодотвенкой и соц!!альной инфраструктур в соответ
ствие с потребностями производства;и населения.

А.ктуален вопрос совмещения потребнозти научно-техническо
го  прогресса, связанные с hobmj про!.п£ленньзл с^оительством, 
кеозходжостьс ограничения роста насёлекия городов и у^'.еньце- 
ния нагрузки на природу.

. Возможное редеете проблемы -  в периодическом изменении 
отраслевой структуры лро!гыщленности крупного города. Новые от
расли и виды производства могут эффективно развиваться за  счет 
вывода других предприятий и организаций, причем не только так 
называемых "непрофильных", но и некоторых традиционных, разме
щение которых в других населеннгас пунктах достаточно эффектив
но в эконошчесхом и социальном отнозениях. Перевод данных 
объектов а ггр1;нципе не должен сопровождаться так»й! же переме
щением занятого ь них персонала. Одна из задач их вывода из 
крупных городов как раз я заключается в мобилизации трудовых 
ресурсов населенных пунктов и районов, где есть избыток рабо
чих рук.

Для определения перспектив развития крупных городов важ
ное значение имеет вживление путей стирания существенных раз
личий t/еяду городом и деревней со "стороны" крупного города. 
До последнего времени в исследовании этой проблеш основное 
внимание уделялось вопросам преобразования деревни. Ечесте с 
тем, мало изучаются пути преодоления существенных различий ме
жду городол и деревней "со стороны" самих городов и, в частно
сти , крупных. Главное внимание при этом обращается на благоус
тройство городоз, их озеленение, охрану природной среды. В
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градостроительньа прсеитировках природа все чаще расс1̂ атрива- 
етоя как неотъемлемь'й атрибут городской среды.

Вместе с тек, требуют специального исследования другие ’ 
неяравлечия сближенад условий жизни городского и сельского на
селения со "стороны" крупных городов. При этом особого вню.;а- 
ния заслуживают вопросы агрармо-промьквленно’Л интеграции в рам- 

. ках самих даупных городов, а также их агломераций.
Особое значение в преодолении сущестаетых различий !.:в)цду 

городом и деревней на уровне крушь'х,городов ia:eeT упорядоче
ние их агломераций, npeBpaaienKe крупного города и его -окруже-

• Ш!я в единую систему городских и сельских поселений.
В настоящее время нельзя признать удовлетворгйельньа! сос

тояние управления процессад!И урбанизации в стране, о чем сви- 
детельств^тот факты продолжЕияцегося роста численности населения 
крупных городов, несмотря на политику ограничения их роста. 
Требуется разработка соответствующих мер не только ад1/;!«истра- 
тивного, но и экономического характера, связанных с оценкой 
использования природта-и трудовых ресурсов, а также охраны 
природной среды и др. .

В связи с этш  в качестве первоочередных ррганиэахрюнных
• мер необходгаио; "

-  рассмотрение крупного городе и его  агломераций как еди-. 
ного объекта прогнозирования,' яланировачм и управления. Пере
дача городск:» и сельских поселений; входящих' в 8глo '̂.epaц№o 
1фупного горбда, в подчинение Совета народных депутатов города 
-  ядра агломерации. РазрвИ$отш для каждой агломерации единой 
районной планировки, основных налрав.л^ий экономического и со - 
щ<альи6го развития и пятилетних планов крмплехеного экономиче
ского и социального развития;

-  совершштвованне планирования кшплексного развития 
хо;<яйства областей (]фаев, автономных республик) на основе вы
деления в них территрригшшого разреза, разработки и включения 
планов: а ) развития крупных городов и их припфодных‘зон; б ) 
развития городов областного подчинения; в ) развития сельских 
ниээвых административно-хозяйственных районов. Таким образом 
может быть создана система' государственного планирования с по
лным охватом всех систем "город -  село" к городов, не входящих 
пока в эти систа® ;

-  создание межведомственного научного совета (объединяю-
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щего, в частности, Госплан и Госстрой) для рассмотрения в не- 
раопнанон единстве проблем размещения производства, р£1сселения 
населения и организации материально-пространственной среды 
обитания. При разработке схем размещения производительных сил, 
схем расселения, районных планировок и генеральных, планов раз
вития городов необходк’ио исходить из перспективы фор>.!ирования 
систем "город -  село" на-различных ^-ровнях.

3 . соц^пш ьньЕ проБ.’ш аа р а з з ж ш  с а п ьс к о го  х о з ж с т в а

Осуществление аграрной политики партии позволило преобра
зовать катериа.тьно-технйческую базу сельского хозяйства, изме
нить и улучшить уклад жизни в деревне, обеспечить рост культу
рного уровня и образования населегая. Более половины сельских 
жителей’ имеют высшее или среднее образование. Численность ме
ханизаторов, работагацих в сельском хозяйстве, составляет около
4,6 мдн. человек. В колхозах, совхозах, нажхозлйственных и 
другах производительных оельсЕохоэяйственных предприятиях за
нято более 1,6 млн. специалистов^.

Сложившееся положение с развитием социальной инфраструк
туры, недостаточные темпы изкенёний условий жизни и труда на 
селе , обусловленный !0'J! интенсивный отток молодой и профессио
нально подготовленной части сельского населения в город стали 
сдеркиваздими факторами в развитии аграрного сектора зкономи-
КИ. ■

. Несмотря на высокие темпы роста заработной платы работни
ков сельского хозяйства, разрыв в оплате их труда и рабочих 
индустриальных отраслей продоллает увеличкваться.Если в 1970г.

среднемесячная заработная плата рабочих прмишледаости пре- 
вьадала аналогичный показатель работников совхозов на 29,5 руб ., 
то в I960 г .  -  уже на 35,8 руб. По отноаению к колхозникам эта 
разница составила в 1970 г .  55,7, а в 1980 г .  -  69,5 руб. 

Недостаточный уровень оплаты труда в сельском хозяйстве 
»^ в д е  всего и определяет сравнительно низкий уровень матери
ального збеспечения колхозников и р«5очих совхозов. Itx совоку
пные доходы ш ив, чем у  рабочих ̂ промьаленности.

' Недостаточный уровень развития производительных сия. сель-

^  Hi^onme хозяйстве СССР. 1982, с .  316, 321.
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ского хозяйства и,степень зрелости производственных отнолений 
в холхозкши секторе экономики по сравнению с другими отраслями 
народного хозяйства определяют особенности формирования сово- 
купньа доходов семей колхозников.

Для сбЛ5!ЖвНИЛ совокупных доходов сельского и городского 
населения необходимо: достижение равной с другими отраслями 
народного хозяйства оплаты за равный труА в расчете на рабочий 
день с учетом сложности и эначи-чости сельскохозяйственного 
труда; выравнивание среднемесячной и годовой оплаты при одина
ковой трудовой нагрузке работающих в индустриальных отраслях 
производства, совхозах и колхозах; выравнивание выплат из об
щественных фондов потребления на члена семьи в городе и Дерев
не.

В этих целях необходимо осуществлять такую корректиров!^ 
темпов роста оплаты груда в сельском х эяйстве, которая пред
отвратит дальнейшее нарастание ее абсолютных размерю и обес
печит постепенное выравнивание.

Для роста оплаты труда в. сельском хозяйстве необходюга 
усиление ее связи с коиечншк реэультатасас производства, эко
номией трудовых ресурсов. Это повысит стимулирующую роль опла
ты труда в решении проблем повышения эффективности производст
ва и ликвидации трудонедостаточности.

Однако для достижения этих задач прежде всего необходто 
создать равные условия накопления и потребления в отраслях 
АШ . В основе ценового механизма должен бь!ть. заложен единый 
принцип формирования» контроля и пересмотра цен на проиЕлзлен- 
ные средства производства, оказываемые сельскому хозяйству ус
луги , с одной, стороны, и сельскохозяйствешше продукты--с дру
гой. Исходя КЗ складкващейся экономике кой ситуации,
уровня^издеряек производства необхадямо рассмотреть систем  
оптовызг и эа 1̂ очны х цен; обеспечив их плановю равновесие, ис-- 
ходя из оптимального норг.'лтива рентабельности. .

Норматив рентабельности для сельского хозяйства не должен 
быть ниже, чем для других отраслей АШ. Наиболее существенные 
условия форкфоваиия норЕвтива'рентабельности заключаются в 
следуиде:.): равенство сельскохозяйствегешх предприятий с npoMEi- 
шленными во взшшортношениях е государством по етчи сленш  в 
бюджет я получению из него; абеспечение раюой (шяаты за  рав- 
шй труд; установление единых трмативов по платежам на заем
ные средства; установяюше единаковых отчислений в фонды мате-
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риального сти>,!улирования культурю-бытового и жилмцного строи
тельства на рубль оплати труда.

В формировании фонда жизненных средств семей,иояхозников 
й работников совхозов существенную роль ит^юют поступления из 
личного подсобного хозяйства. Без учета этих поступлений сред
недушевые доходы колхозников и работников совхозов намного ни
же аналогдодых доходов семей рабочих других отраслей производ
ства. .

В решении проблемы вьравнивания доходов жителей города и 
деревни валсное значение имеет увеличение размеров пенсий кол
хозникам по,старости.

Вместе с тем следует пересмотреть общий порядок пенсионно
го обеспечения колхозников. В колхозном секторе экономики на ' 
социальное обеспечение идет часть необходюлого продукта, так- 
как отчисления в централизованный союзный фоцд производятся от 
валового дохода колхозов. Пенсионное обеспечение колхозников 
следует осуществлять за счет общегосударственных общественных 
фондов потребления с учетом их трудового участия в прошлом,как 
зто предусмотрено для работников других отраслей народного хо
зяйства.

Рост доходов сельского населения и сближение их потребно- 
стей'С городскими жителями предъявляют повышенные требования к 
торговому обслуживанию. За последние годы товарооборот потреб- 
?сооперации возрос, однако его уровень ниже, чем в городской 
торговой системе.

Вместе с тод жилйцное строительство на селе водется более 
низкими темпами, чем в городе. За последние две пятилетки (в  
расчете на 10 тыс. жителей) государственными и кооперативными 
предприяти1ши строилось жилья в городе в 2 раза больше, чем в 
сельской местности, причем с  более низким уровнем благоустрой
ства. В связи с. трудностями приобретения необход>шых с -^ и т е -  
льиых материалов за последние J.0 лет иедивндуальное жилнцное 
етроитедьство на селе уменьшилось с  20 до 10 млн.кв.м^.

%фс на индустриализацию сельского хозяйства* предъявляет 
ловьвюшою требования к уровне подротовки кедров, системе об
щего и специального образования. Ыехда тем, состояние материа
льно-технической базы и качества обучения в сельских школах я 
профессионально-техмичесхшс, училищах оставляют желать лучшего.

^  Н^>одное хозяйство СССР. U ., 1982, с ,  4 ^ ,  427.
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Отставание развития н^фоизводственной сфер1 на селе свя

зано превде всего с недостаточны!»; вьщ елент» средств. До пос
леднего времени на непроизводственное строительство в сельской 
местности направлялось значительно меньше капитальшос вложений, 
чем в городе.

Это обуславливает интенсивный отток сельского населения в 
город. Нежелательная миграция набл|сдается не только в Н ечето- 
земной зо1« ,  но и в Белоруссии, Прибалтике, Украине н других 
районах страны.

Так№1 образом, недостаточное вниматё к пракмр^хому ре
шение вопросов соцр(ахьного развития села щшводит к миграции в 
город. Миграция прею.'удественно молодой части сельского насе
ления непосредственно ухудшает структу]^ рабочей силы а дерев
не, вызывает снижение естественного прироста населения, рожда
емости детей и как результат "старени» '* деревни.

В решении производственных и (нщшяькых проблем села важ
ное место занимает дорожно-транспортная система. .Эффективное 
функционирование аграрно-лртышленного хошлекса невозможно 
без благоустроенных дорог круглогодичного действм .

Сближение условий жизю1 сельского и городского населения 
должно осуществляться не только на базе создания соф1альной 
инфраструктуры в сахлой деревне, но я тмтлехсного развития го
родской и сельской местности в единой системе связей.'

, Совершенствование социально-культурного обслуживания це
лесообразно осуществлять на базе создания общей д л *  хчзрода и 
деревни систеим инфраструктуры, развития сельских пекелвний 
всех типов с опорными центрами об<уд!жив»*чия.

Производственную структуту следует растфять за  счет 
развития нгоельскохоэяйственных производств, особенно по пере
работке и хранению премц^ктов, выпуску строительных материалов 
и товаров народного потребления из местного сырья, с  тем чтобы 
наиболее патио и равномерно использовать наличные ресурсы.

Это особенно аьгтуально в условиях, когда складьшаядаяся 
де!.10графическая ситуация не позволяет рассчитывать на позитив
ный сдвиг в обеспеченности колхозов, совхозов и межхозяйствен- 
нкх сельокохоэлйствежых предориятий рабочей силой. Поэтому 
особое значение приобретает уменьшение потребности в т^даовых 
ресурсах на основе замены ручдаго труда машяннш. В решении 
этой проблемы важное место отводится усиление трудосберегающих 
тенденций науадо-техяического прогресса с абсолютным уменьше-
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нием работников ручного и т.гкелого труда. В структуре вложений 
на производство новой техники для сельского хозяйства, на но
вые технологии производства необходимо увеличить долю средств, 
направляемых на улучшение условий труда.

4 . СОЦИАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОИ ТРУДА 
И ПГОДУКЦИИ В ИНТЕГтаРОВШШХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
КОЛЛЕШВАХ

Ускорение социального развития села, совершенствование 
производственно-экономических отношений в деревне на базе аг
ропромышленной интеграции вццвигают проблему обеспечения высо
кого качества труда и продукции во всех сферах и отраслях аг-  ̂
рарно-промшленшго комплекса (АПК). Решение этой проблемы 
осуществляется 1фтеы внедрения комплексных систем управления 
ка<№ством продукции (КСУШ1), базирующихся на стацдартиза1ц1и и 
метрологии.

КСУШ1 -  это единый кюшлекс постоянно действующих и взаи
мосвязанных мероприятий, методов и средств, направленных на 
обеспечение бездефектного труда на всех стадиях создания про
дукции.

Для опред<вления условий втаококачественной работы, кото
рыми располагают предприятия и А1Ж в целом, необходим прежде' 
всего анализ различных аспектов качества труда. Важное значе
ние приобретает изучение в рамках каддого АПК социальных резе
рвов и факторов управления качеством, от которых непосредствен
но зависит повышение качества труда.

В этой связи неизмеримо возрастает роль и значение конк
ретных сошологических исследований фактической эффективности 
систем управления качеством. В основу изучения социального ме
ханизма управления качеством была положена’ следующая концепция: 
качество продукции -  фун1щия качества работы коллектива, каче
ство работы Коллектива -  функция совокупного качейтва труда 
каждого.его работника, качество труда -  функция личных качеств 
исполнителя -  управляемый процесс.

В целш  по АПК прогрессивные изменения в органиаациоюю- 
техническом уровне троизводства и возрастание общего специаль
ного и профессионального образования кадров идут в одном кап-
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равлении. Однако по отдельньы сферам, отраслда, предприятиям 
этот процесс осуществляется пока не вполне синхронно.

■ Особое значение приобретает сокращение тег/пов ручного и 
неквалифицированного, особенно тяжелого фг.зического труда. В 
ряде отраслей AIJK быстрый подъем образовательного уровня (осо
бенно молодежи) вступает в противоречие с убывающей потребно
стью в этих видах труда. Такое положение выэьзает неудоачетво- 
ренность трудом, приводит к повышению тедучести кадров, сн1ВЕе- 
ний стабильности сельскта трудовьас »^оллект1!вов. Поэтоь^у реье- 
ние проблемы качества на селе пря840 завис;» от ускорения про- 
1$ессаликввдации слоя неквал;^ицированных кадров, удучшепия по
становки профессиональной и социальной ориентации молодежи.

Большое значение в этом деле приобретает прогнозирование 
профессиональной пригодности. Социологаческие исследоваиш по- 
казьшавт,что значительная часть потерь от брака, поломок сгль - 
окохозяйственной техники происходит из-за недостаточной квали- 
фика”ди исполнителей.

Услоишен;1е труда рабочего, колхозников и специал;:стов в 
условиях агропромышлежого производства, рост стоимости рабо
чего места приводит к принятию неправильных реоений. В связи с 
этим возникает острая необходимость не только более интенсив- - 
ной подготовки кадров для всех отраслей АПК и осуществление 
мер воспитательного хграктера. Устранение разрыва кавду (ракти- 
ческой и необходжой подготовкой кадров -  важнейший резерв по- 
выпдания качества труда работников АШ. Его практическая_ реали
зация во многом зависит от интенсивности самообразования кад
ров.

Агропрошшленкая интеграция предъявляет повшекные требо
вания к личности, приводит к коренным изменениям в содержании 
труда. С одной стороны, происходит дифференциация видов трудо
вой деятельности, а с другой -  повышаются требования к универ
сальности работника.

Необходимо выработать методологию фор^гирования и соверше
нствования структуры личностных качеств работников агропромыш
ленного производства в целом и на этой основе разработать мето
дику развития этих качеств для отдельных профессиональных 
ipynn, специальностей, профессий. Личностнш качества -  это 
элаленты, взаимодействия которых составляют ст^^ктуру личности 
как работника агролромьшенного производства.

Современные требования к'проблеш  качества труда и проду-
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кщ»к npjy*a3>T большое sHaueiiiie творческому началу, творческой 
ики1р:атлзе в труде всех категорий работников АПК.

Таким образок. .кQ^!плeкc социатьных мероприятий в рамках, 
КСУК:! должен беть основан прежде всего на всеобл;ем пр<знании 
кахдил работником социальных норн, целей и задач коллектива.

Социально-пскхологкчеокие резервы качества основаны на 
использовании возможностей соц;!ального механизма, (|ункциониру- 
сдего в коллективе, в состав которого входят неформальные груп
пы, роль и статус личности, система ззаимоотнодений в коллек
тиве, социальш’е потребности, стиль работы и жизни в целом, 
отноаенас к труду и другие сохдеальнв'е аспекты.

В ко-'-'ллексе условий o^ljeKTHBKoro управления качеством тру
да и продукции р. ва-сн\'в роль играет система жформацконко- 
го обеспечения. Инф.ормация в управлении качеством -  это доста
точно достоверные, полные и оперативные сведения о ходе выпол
нения заданий (планов). . .

, БааоДгл фанторогд повьтдакия эффективности управления качес
твом в AIK является использование достлжеи'.й психофизиологии и 
привлечения психоф!шиологов для разработки и внедрения научных 
проблем организации бездефектного труда. .

■ Необходимо также наладить учет природных способностей, 
наклонностей, физиологических особенностей,-приспособленности 
человека к орудиям и объектам труда при его  профориентации и 
Обучении, разработать методы оценки уровня индивидуальных пси
хофизиологических способностей работников, используя при этом 
соответствукдие кстпгательнь;е комплексы.

- Значительные резервы качества заклвчены в усилении социа
льно-политической ф т̂цсции социалистического соревнования за  
качестветоше показатели. Основные меры в дмщом налравлею1и -  
дальнейшее совершенствование социальных отношений в рамках 
заводских коллективов; усиление ко;слунистического воспитания 
^Пзудящйхся; воспитание социадьно-актквной личности и приобще
ние широких масс трудяЕЦИхся к управлению качеством; ук{№пление 
отношений сотрудничества и товарищеской взаимопомопщ, чувства 
коллективизма и дисциплины в решении вопросов обеспсчет^я вы
пуска продукции высокого качества.

Важнш резервш повшения эффективности управления качес- 
тври является действенное моральное и материальное стимулиро
вание. (криологические №к:лодования показывают, что эффектив-
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Hoef ь систем хфеыироьания юфедёляется не только тем, как пос
троены сами системы, настолько они еоответетвут конкретным 
производственным условия!, но и тем, как относятся к этим сис- 
т«том работники ai^oigxMasaBeuHoro производства, как они их во- ~ 
спринимавт, какое воздействие эти системы оказывавт на них.

В условиях функционирования 1£СУШ1 ши1»!тся движение за  са- 
.юконтродь катоства. Шютоыу очень важно установить ценность и 
харахт^  возможного 1фогноза развития этого движения на перс
пективу. Для перспективное планирс'^ания важен прогноз о прог
рессивных изменениях в содержании труда а опроделенных направ
лениях под воздействием технического переоснащения производст
ва и качественного обновления кадров через специальцув подго
товку, а  также усиление и углубление воспитательной работы 
среди коллектива, ее научной организации и планомерного разви- 
,тия.

Развитие социологических исследований процессов управле
ния качествсш в АШ позволит полнее выделять творческие и про
изводственные резервы работников, ыахсимально их использовать, 
правильно выб1фать фщшы соревнования за качество, ориентиро
ванные на различные группы работащих, определять эффективные 
направления технического прогресса, споеобствупзде раскрытип и 
проявлении творческих возможкостей р^отников предприятий.

Таким образом, усиление томпдекского подхода к управлевио 
качеств ом труда и продумрш вызывает потребшигть в обеспечвшш 
взаимодействия эюномитосхих, (^шшационио-рздпсфздительных, 
правовых н создально-пскхологических методов упраалеша1. Тлее
те е  тем для аффективного управления качество! труда к продук
ции решйщае эиаченйе пржобретевт квалмфикацал, мастеротво, 
опыт, дисцшшша, работоспособность, заинтересованное в ре
зультатах труда, цувство тового, тоаарю^еские взашюотжйииия 
мезду работащ ж и, рнтршздаетъ в ^ о в и я  работы.

S, Асшшы ш щ р вт ш т т
шштш шит

Важнейшим вопрссом Щкдовальетвенной программы является 
ххцштериетюса ее даютрафичесхих аепежгов. Дричен населеюм, 
явя указшая К.1Ц(яи:, ” . ! . е е т ь  основа я орбъвкт всего ои^^еет»
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венного процеесо щ >оизводс»а”^ . Поэтому оно является и объек
том осуществления Г^одоволвственной программы и соэцдатрш ее 
субъектом. Это обстоятельство позволяет подразделить демохра- 
^мческив проблемы програмш на две г^^ппы. Шрвая группа -  это 
харштеристика демограф<чесхях структур как показателей, зада- 
х-дих определенный круг целевых параметров 1фограммы. Население 
здесь рассматривается как потребитель, рациональные потребнос
ти которого обусловливают количество и виды необходт1ых проду
ктов питания. Еторая группа также связана е хтрактеристихой 
демографических структур, однако анализ их ведется с  целью от
вета на вопрос, в какой мере они соответствуют требованиям 
трудообеспечения продуктового комплекса.

•Поволжский регион с позиций удельного веса городсиого на
селения можно разделить на три группы: I )  области, имеющие ш -  
сокий удельный вес городского населения: Куйбышевская (60%), 
Волго1радская ( 7 ^ )  и Саратовская (73%) области^; 2 ) областк и 
АССР, имеющие долю городского населения на уровне региона: Та- 
Т£фская АССР (68%), Асхраханская (68%) и Ульяновская (67%) об
ласти®; 3 ) АССР и области, имепцие удельный вес городского на
селения значительно ниже среднего по Поволжскому экономичесхо- 
му району в целом: Калмыцкая АССР (42%), Пензенская область 
(59% )-.

Самые высокие темпы*роста городского населения за  послед
ние 15 лет (1965-1980 г г . )  имели Ульяновская область к Калмыц- 
кал АССР. Самые низкие -  Саратовская область и Башк1фия.

Основнал демоирафичесхая структура населения -  половозра
стная структура. С регионе происходит дальнейшее выравнивание 
структуры населения по полу. Перепись населения 1979 г .  пока
зала , что все население находится в относительном равновесии 
по поду до 50 дет . С 50-летнего возраста в составе населения 
преобладают женщины, а  с 60 лет их преобдвдшше становится 
значительна.

Д5̂ гая  общая для сельских районов Поволжья тевденция -  
это  значительный перевес цухского населения в возрастной хого-

Марке К., % 1редье Ф. Соч., т. 12, с. 726.
^  O il.: Народное хозяйство СССР в 1982 г .  М., 1983, с .  I I - I 3 .

§  Т ш  х е »

® Тем же.
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pre 15-19 л е г , что объясняется интенсивным оттоком из села де
вушек после окончания 6-го  хлж са, что ведет к тая маэывашюму 
дефиангу невест в сельской местности.

В большей части сельскюг административных районов региона 
доля цухсхого населения в трудоспособном возрасте выше, чем 
женского. Такое положение объясняется тем, что внешний фактор 
(последствия войны) продолжает действовать только в пределах 
возрастной |«>гарты 50-59 лет мужского населен]» и большей (на 
пять лет ) продолжительности периода трудовой деятельности для 
нужчин. '

в целом по региону с 1970-1979 г г .  сокращение женского 
контингента шло интенсивнее, t»M мужскоте населения.

В-регионе женское сельское население более интенсивно 
уезжает из села, чем мужское. Причина миграции женской молоде
жи из села состоит в ограниченности с<$еры пришпееяия труда, и 
непрестижности имещихся рабочих мест. Сложившяся ситуация 
требует более интенсивного развития агропртйашлениой интегра
ции в Поволжье, формировзшя о т е л е й  неагрармого труда в са
мих колхозах и совхозах. Работе по орошенив.земель ведут к 
расширению потребности преимущественно в мужской рабочей силе 
и снижают оттока женского сельского населения.

В результате диспропорция иещду сложившейся структурой 
рабочих мест в сельской местности и потребностью в рабочих ме
стах сельского населения ведет к ухудаю ш  структуры сельехоро 
населения региона по полу, Чисавгетость в трудоепособя»»
возрасте на 12,5 пункта выше аналогичной 1ругаш явнекого насе- 
яения.

В условиях Поволжья ярко прослекяваетвя Тендентрод "поста- 
рения" населения. По шкале демографической етврбети, разрабо
танной Э.Россетом^®, Поволжский район находится на четвертом 
этапе демографической староста. Ппачем в регион характе
ризуется средник, а сельское каселенке -  сильно .развитым уров
нем стрости .

Естественно ,что рост удельного веса населения в возраст®
60 лет и старше ведет к изменениям в струк1̂ рв  в сторону уьень- 
вения удельного веса иаселекия а т|д?доспособ»ои возрасте, по
скольку доля возрастных когорт населения, выходящего за  пре-

10 Росоет Э, Старение населения -  дшографическая проблема X 
века.- В кк .: Пробдеш народонаселения. U ., 1977, е .  109.

XX
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дели трудоспособного возраста, увеличивается, тогда как когорты 
молодежи,вступашей в трудоспособшй возраст, угленылается. По 
данным ЦСУ и Госплана РС'5СР, удельный вес трудоспособного насе
ления-в городах и сельской маетности будет уменьшаться до 2000г., 
а затем предполагается некоторый абсолютны!} в относительный рост 
трудоспособных. ;

Постарегае ^населения связано с со1фаш9нием ра-вдаеглости, 
ЗП.1вньшвниеи числа детей в семьях, снижением доли молоде;гных груш  
населения.'В этом плане в Цоводхье составляют исклшение Кал.шц- 
кая АССР, гд е ’ названная группа, по переписи населенвя 1979 г.зна
чительно влве, чем в регионе, в среднем для РСФСР и страны в це- 
лом. ,

Уменьшение прироста трудовых ресурсов в' регионе в 80-е и 
90-е г г . ,  связанное с абсолютным в относительнш.; сокращением на
селения в трудоспособнда возрасте, ведет к увеличению экономиче
ской нагрузки на работающее население и яредполагазт возрастание . 
энергозатрат на воспроизводство рабочей силы.

Рас(Лш>тревив различных характеристик населения Поволжья как 
объекта выдвигает задачу изучений и субъекта -  трудовых ресурсов, 
которыми располагает агропромышленный комплекс Поволжья и прежде 
всего сельское хозяйство.

 ̂ Анализ динâ .̂ иkи удельного веса женщин в структуре трудовых 
ресурсов колхозов в совхозов Поволжья показывает, что доля их 
участия’ в колхозах снизилась с 52,7 в 1965 г .  До 43,6^ в 1980 г . ;  
в совхозах т- с 40,7 до 39.6SS соответственно^^. Доля женщин в опк- 
сочнЬй ЧИСЛ0ННООТИ работников совхозов ниже, чем в колхозах. Фак
тически их удельный вес в совхозах будет выше, поскольку в летний 
период растет трудовая яагруэад, увеличивевтся количество рабочих 
мест, привлекается анаяятельвое число сезонных рабочих, в оонов- 
нш  женщин, которых к конпу года увольняют, и. они не входят в 
ояисочвый состав работников совхозов.

В регионе идет свстематическое увелиЧеннв занятых в обще
ственном цроиаводотве и сокращение в сфере личного подсобного 
хозяйства..В 1979 г .  зайятне в лнчнЬм подсобном хозяйстве состав-, 

.ляли 0,4? в обшей численности сельского населения региона.
По данный переписи 1979г., 8 4 , сельского населения были 

заняты в отраслях материального прризврдства,. в том числе 6 1 ,^
-  в сельском и леевгш хозяйства и 15,55» -  в непроизводо -

11 Рассчитано по сводним Годовым отчетам колхозов в совхозов По-̂  
волжья
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п е н ш х  ofpacxnc. Внсокий удельный тес занятие в с ф ^  матери
ального производства вбусяовяен знапитедьнш уровнем занятости 
В сельском и лесном хозяйстве (FCSCP -  82,4, S I,8  и I7,SSt со -  
ответетвешго). Зшятость в згой отрасли постояшю яепмп1вает 
воздействие двух вротиворечивцх твцдшар(Я -  ешжтеие трудоем- 
1ЮСТИ и еоцрадение р ^ ч е й  силы, с  о д т й  стороны, дефицит ikaa- 
хифищфовашва кадров в связи с мцрацней молодежи из села -  с 
другой.

Больаям резервом пврерае1фоделеняя рабочей силы в АПК те- 
ляетея coapaqoiMe занятых на конно-ручных работах (в  колхозах 
-  39,9, а совхозах -  34,4{Е работников} я а животноводстве, 1де  
высох удельный езс ручного тр у д а ^ «: В же время именно живо
тноводству 1финадлежит ведущее место в Цродовольетвенюй прог
рамме, поскольку растущий опрос насеявния на продукты животно
водства, вызванный сдвигами в  дохода>е я абршза }oawtp лряобрвя 
характер общей закономерности, Втеотнтеодотао -  иитено та  от
расль, где следует в оераув очередь улуш вть -уе.|<»|1Я труад я 
вахрепяять молодежь.

Расемотреияе !^>едовожьСтвод|{№ igibipBMMi е  ooeaipift д  теог- 
рафичееюа структур населения я трудюогв аотейциаха pem m a 
показало их тесщув взапюевяод я 8за»ю о^«йовхШ 1ноеть*.Рвади- 
зация 1^до8ольетвешюй npoipauoi овредеатетея «беш ечааю сты» 
и уровнем хвалифшса]п1Я трудовых рееурбош гвропршшенн»9 яо- 
мплехса. В связи с этш  в настоящее время нертлаадоВ вадатей’ 
является стабилизации '}|аевлекяя ееявеюсс ракяю » е  целью обес
печения кадрами трудовых к о и ея т ю м  /ШК, Вш еяю ш е 2|родево- 
льетвентей прогршвг должно «таагь о д т т  кв назравлвний даю т- 
рафическоб политики на уровне ахропрамьваеияодо яокыадвод ред 
гиоиа.

6 . м ш даю ш чш ш Е  ш )бташ  с ш ш ш т  
тьеш. ттш шшкшэов

В числе вахнейшхх зконошпвеадх я оодиалшнх задач р а зе », 
тия севетсхого общества находятся рв!рю(шхь«ое яспользоавние 
трудовых ресурсод. Обусловледо вто грееде всего тем, что в

^  Рассчитаю по сводным Годовым отчетам колхозов в совхозов 
' Воводхья.
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80-е годы буде* действовать рдд факпфов, усдожняо^ос экономи
ческое развитие. Один из нюс -  сшфащекие щифоста трудовых 
ресурсов.

Актуальность этой 1фоблемы для а1р£фного сектора страны 
детерминирована не только сокращение» пртроста трудовыг ресур
сов, но и в значительной степени их интенсивнш абсолютным со - 
1фащвниеи в связи е оттоком сельского населеш1я.

Негативность сложившейся ситуации состоит в-том, что об
щее сокращение количества сельского населения существенно тор
мозит развитие На селе несельскохозяйственных о^аслей  -  пере- 
рабатыващей промьшгленности, строительства, пртпятетвует соз
данию новых производств. Значительны иэдерххн в связи с  этим в 
сошшльном развитии села . '

Партия уделяет особое внимание мерам, направленным на за
крепление сельского населения, на устранение нежелательных яв
лений а развитии села. Именно этими обстоятельствами о б о л о в -  . 
л ю а  теоретическая и практическая значимость поиска путей и 
методов стабилизация сельского населения, трудовых коллективов 
в сельскохозяйств^ом  проговцдстве.

В прахтяческш плане эти проблемы обуславливают необходи
мость разработки и принятия целого хоыолекса мер, направленных 
на создание устойчивых стабильных производственных коллективов, 
способных обеспечивать постояяше поступательное развитие про
изводства.

В теоретичгокт плане наиболее существенная необходимость 
уточнения методологии исследования проблемы стабилиза1ца1 сель- 
сгах трудовых коллективов. Отсутствие определенного методоло- 
тяческого подхода {фиводит, зачастую, к взаимной изолированно
сти мвогочисдшшых исследований в этом направле1» и ,  разработке 
1фахтичвских рекоиееда1Ц1й на основе анализа лишь какой-либо из 
локальша сторон деятельности коллектива без взаимосвязи с 
проблемой в целой.

{^блем ам  развития сельсиого трудового коллектива посвя
щено значительное количество самых различных публикаций. Одна
ко, уровень многих из них не отвечает потребностям теоретичго- 
кой разработки проблемы стабилизации сельских трудовых коллек- 
тявов. Здесь следует ш еть в вцду1

во-а^;»ых, мнопм автсфы, рассматривая ор<к$лвиу стабяля-
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защш, сводят анализ к вопросам текучести кедров. А это далеко 
не одно и то ав. Текучесть -  лишь один из факт<^в, важный по
казатель стабильности трудового коллектива, не следует отожде
ствлять ати два взаимосвязанных, но не тождественных понятия;

во-вторых, проблему етабкаизации зачастув ан&11изируют то
лько в сфере чисто сельскохозяйствекноро производства -  колхо- 

• эах и совхозах. В условиях агропромьыленкого комплекса исчезаг-, 
ет традиционная замкнутость самого производственного дакла.
Это меняет место и роль трудового коллектива в организации об
щественного производства, ведет' к появлёнив новых экономичес
ких и социальных связей.

Вклвчать в понятие "сельский трудовой коллектив" только 
коллективы колхозов и совхозов будет, по нашему зиеншо, не со
всем верно. Бблее правильно вклпчать в понятие сельский трудо
вой коллектив те отрасли и коллективы, которые располагастсв в 
сельской местности, находятся в кон'гаяге друг с  другом.

По мере дальнейшего роста производительных сил, углубле
ния процесса интеграции промыаленного и, сельскохозяйственного 
ТРУД®* роста уровня обоба5ествления производства в аграрном се
кторе колличественные и качественные функции трудового коллек
тива в значительной степени меняется. Их изменение обусловлено 
ростом функциональной роли коллектива в сопдадьном срезе его 
деятельности. В условиях, когда социальные факторы нграьт в 
развития производства не кеиьшув (если иногда и не балыдуе) 
роль, чем производственно-технические и экономические, факторы, 
функциональная деятельность коллектива приобретает значителыю 
больший диапазон.. Возрастает на этой основе ответствеююсть 
юмхлектива за воспитание своих членов, создание норт1ального 
социально-психологического климата, воспроизводство трудовых 
ресурсов, быт и отдых дхщей и многое другое.

Не -MeHee важным представляется определение сущности про
цесса стабияизации сельских трудовых коллективов. (Зтабияьность 
коллектива мшко определить как его устойчивое состояние, 

0табилизаф1я хе трудового колдехтяза^ хая процесс -  это 
це енапрааленное обеспечение произведственко-теоотечвоких, со- 
1?«альво-экоыомячвских и культу|»!о-бытовыг условий для его пос- 
тояпю го развития с х^льв выполншош им своих основных функций, 

1С]рудовой коллектив -  не только экономическая, но и социа
льная категория (каопврас^ работников по поводу производства 
какого-либо продукта). Это категортя и социальная, связанная
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со  всем сбп(еством множеством экономжесюос и социальных нитей. 
В ус.’'овиях планомерна создаваемого социального строя, целью 
которого является всестороннее гармоничное развитие личности, 
коллектив помимо экономических, выполняет важные социальные^ 
задачи. Это прежде всего многослокные задачи воспитания его 
членов в соответстви;! с  потребностяш хомыунистической форма
ц и и .;

Указанные условия могут зш исеть от деятельности коллек
тива и окружающей действительности. Коллектив макет не. С1фвв- 
ллться со своей задачей, если в кем царит ненормальная психо
логическая атмосфера, высока текучесть харров и т .д . Здоровый, 
сплоченный, квалифицированный по составу коллектив может не 
выполнять своих фу:пщий из-за чисто вкещних обстоятельств. Эти 
условия можно условно разделить на внутренние и внешние.

К внутренним относятся условил, зависящие от деятельности 
собственно коллектива (подготовка и воспитание рабочей сме

ны, поиск внутренних резервов повышения производительности 
7РУДД, создание нормальных кудьтурно-бытовых условий на произ
водстве, внедрение новой техники и технодопги, создание здоро
вого морально-психологического климата и т . д . ) .

Внешние -  зто  те условия^ которые либо не зависят прямо 
от коллектива, либо зависят от него не полностью (обеспечение 
производственных процессов сырьевыми и знергетическими ресур
сами,. подготовка квадифир!роганных кадров через систему госу
дарственных образовательных учреждений, разработка новой тех
нологии производства, новейших машин и мехаш1эмов и ряд другах 
З ^ ов и й ).

Объективными основами стабилизации сельских пудовых кол
лективов выстртают социалистическая собственность на средства 
производства, социалько-пблитичесхое единство советского наро
д а , отсутствие С01Ц1альных антагонизмов.

К  важнейшим факторам стабильности относятся сяедухщие: 
рахцгональное размещение производства к развитое хфоизводствен- 
ной инфраструкту|ш (соединение процессов производства сельско
хозяйственной продукции и ее переработки играет важцую роль в 
преодолении сезонности сельскохозяйственного труда, повышении 
уровня 1ф(^ссионадьной хвалифаосация, в соединении прягышлен- 
но;’о я заш едельческого'труда);

социально-демохрафичвекаа структура т^д ового  вялдектива 
(недостаточно оптима^^ое соотношение трудовых ресурсов даже
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на уровне трудюого коллектива по полу и возрасту ведет х о г- ' 
раничекка возиохностеа обеспечения рациональноЯ смены поколе
ний, создания условий для нравственного и трудового воспитания 

цолрдых членов коллектива, 1феемствениости его  т]^довых тради
ций);

уровень механизации и автоматизации производственных про
цессов и изменение на этой основе хефактера и содерхания труда 
(производительность труда, режим, условия и оплата труда);

уровень производственной, профессиональной квалификации 
работников трудового коллектива (новая техника и технология 
производства требует создания соответствуацих условий для по
вышения уровня профессиональной хваяификаоди работников);

текучесть кадров, В условиях форм^фовения агропроиыюлен- 
нюс объединений проблема текучести кадров встает острее, чем в 
коллективах колхозов и совхозов. Особенно заметно растет ? e i^ - 
честь кадров в районах орошаемого земледелия. По расчетам,про- 
веденню! по зонам орошаемого земледелия 1(уйбышвсхой, Ульянов
ской и Шнз^юкой областей, этот показатель в 2,5-3 раза выше, 
чем в других районах, е орошением не связанных; 

рентабельность производства; ;
уровень развития социальной инфраструктуры предприятий, 

В1Ш)ча1оцив материально-веащую базу для. организации отдыха чле
нов трудового коллехтива, хилидное строительство, тфедприяхий 
бытового обслуживания, детские сады, ясли, сфганизации общест
венного питания;

сплоченность коллектива, обеспечивакзиш его кагфавледцуя 
деятельность на достижение общей цели (дух коллективизма, то
варищеская взаимоаомщь, высокий уровень ответетв^шости кол
лектива з а  каждого работника в отдельности);

Ндейно-полити^шская и воспитате)а>ная работа; 
ifppBeHb социальной активности, развитие демо^фатических 

начал.в трудовом коллективе и на этой основе созданный мсфазь- 
но-психологический клшав также играют важцуя роль в стабили
зации сельских трудовых хшиективоз;

лиишю подсобное хозяйство, сложившаяся система и практи
ка его  ведения.

Указанные факто|ш представлены в укрупненном ваде. Разу
меется, каждый из них содершт в себе опредеяеннуя cyuii^ пока
зателей, которые, обретая соотве^твуящуя 1юрность, могут быть 
положены д основу олашрования с<^ально-эхономическоп> разви
тия трудового хожжектива.
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Эти факторы спредёляют степень стабильности трудовогокол- 

.лектиаа.. Вместе с тем при планировании его развития Необходи
мо учитывать и факторы, влияшие на стабилизахр® конкретного 
коллектива опосредованно. Это, например, проведение декохрафи- 
ческой политики в обчегооударствежом маоштаб'о, законодательс
тво в трудовой и социальной области, формируидаяся система 
.расселения, тип жилища и т .д .

Дри разработке показателей развития сельского рудового  
коллектива следует, очевидно, исходить не только из необходи** 
мости стабилизировать его деятельность в настоящее время, «о  
аданироваиил его развития с перспективой развития общества в 
целом, учитывая действующие закономерности общественного разви
ти я .•

7 . ПР01РАЬй1ИР0БАН?;0Е РАЗ&1ТЖ СОЩАЛЬНОИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Р2ПША В, УСЛОВ/МХ АГРОПРОМЫШЯЕННОк ИН1ЕГРАЦКИ

Ахропромыашенная интеграция, фиксируидая в своем главном 
содержании процесс блокирования ряда отраслей и производств^*^, 
является основой нового стала социального развития общества.
Ее осуществление неизбежно связано с рещекием словник социаль
но-экономических, социально-психологических, социально-культу
рных и многих других проблем, Ваанейшие из них образуют единс- 
тзо  на базе того факта, что формирущиеся в регионах страны 
ахрарно-промшленные кслялексы составляют обгективх^ основу 
для нового этапа сближения города и деревни, преодоления соци
ально-экономических к культурно-бытовых различий ыевду ними.

Особое 'значение в настоящее время приобретают щюблемы 
переорганкзахцш материальио-простраиствекной среды поселений, 
центральный элементом которой выступает социальная инфраструк
тура (Сй>,. Опфавкой точкой анализе путей комплексного разви
тия СИ в условиях агропромшленной интеграции являются городс- 
К1в и негородские (сельские) базовые хфодпосылки органиэахцш 
отраслей общественного обслуживания. СИ в условиях города я 
негородских ф (^  организа1Ц{и жизненной ероды имеет епецифичес- 
гше условия и векторы развития.

. Формирование СИ в условиях агроаромхгшенной интехрация

Тихонов В.А. С п а с т ь  агропрсиялЕденного компаекее.- 
Водросы экшшикн. 198Q, 9  8 .
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непосредственно связано с щ>обло1аии социально-еконошгаеского 
развития села . В ходе а1ропрс»ао1ленной интеграции ускоряются 
интеграционные процессы, ведущие к взашорас1фытию экономичес
ких и социальных ст|^ктур города и села. Город в этю1 хфоцессе 
почти не теряет своей исторически елохивюейся {^еипфованнос-г 
ти на кош|е1арацию 1фоиэводственных, социальных, культурных я 
т .п . процессов, не утрачивает специ^мчееких свойств, выражаю
щихся в лохалиэованностя элементов кат^ альн о -ор остр ан ств^  
кой среды, деревня хе  развивается через совершенствование ре
гиональной системы производства, сфер при|пюниа труда, coipia- 
дьно-кудьту|»1ых центров, сферы общественного обслуживания и 
т .д .

Село с его социальными проблшани, возкикающими а услови
ях агродромышленной интеграции -  это не лок аш ая  тоода терри- 
т ^ и и , а скорее ареал, рассыатриваемнй как с№теяа взаимосвя
занных между собой и е  городод сельешос поселвш1й.

СИ оказывается системой, организация и управтние которой 
может осуществляться лишь в региональном аспекте’. В дадаом, 
сдучае под регионом понимается низовой ^цопофгративный р а й т  
или группа таких районов.

Х^веденный под руководством Т.И.Засяайской анализ тиао- 
логии регионов СССР показал, что Шволжье явлватся ̂ ак 1ш' из 
них, направления дальнейшего развития к соввршодетвоашия сре
ды обитания (в  том числе -  с ф ^  oAi^eraeisim t ободудиваиия? 
которого ншбояее близки к о(к(ее(»эной 1фограмие. Характерис
тики региона среднш по мкопш показатеяаи ж воауоцг ОовОДжье 
>юхет оцениваться как носитель большинства свеодфичзсинх 1фО- 
твв<речий развития

В соответствии с иссяодовзниеы Т.М,Заеяаяек(^, Поволжье 
характеризуется очень редкой сетью иф оде», o6ei^KHBa<gpHc цуж- 
да{ села . !^ичем большинство райцедтрю на втмечаигея Мввюй 
социально-шЩ|раструктурной сетью я шшияфмюымя центрааш об- 
щедтвенного обслуживания, налвод ^ в а т о р т к зя  доступ
ность общественных в Ц № ^ов, чвю шцущдаат наёеле-
аие ориентироваться на усдуги,' месту жительства.

Следовательно, спешфпгеские г^обжет развятвя Ш  s  сель
ской местжжти с целеквправледкой {^гш !заодвй еоцйаяыю-1Ш|н

O i. ;  Заславская Т.И. Проблшы сощшльной р « « в т и 1Езацяи в 
раЗработЕв целевых врогоамл развития с е ла .-  В кн .: Д остки- 
ияя и перспеятявы. М ., I9B3, в ш . 31.
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рае^ухт^рной системы, в рамках к(»<чюй найдет позитивное раэ-̂  
решение 1фОПшоречие мезвду необходимостью пространственно-вре-^ 
1ЮОЮЙ доступности Ш  и воэысхностьо осуществления такой ее 
досягаемости сельским населением.

В настоя1|ве время мы можем констатировать лишь невзаююу- 
вязаяное в основных звеньях состояние организации соф адьно- 
Ш1|раструкту1»шй сети в низовом административном районе. Ана
лиз роли города-райцентра с точки зрения предоставления сельс- 
коцу населению социально-бытовых услуг в, пяти типиштх 1>айонах 
Саратовской области показал, что л  среднем 65SS сельских жите
лей пользуются бытовыми услугами, лечебным и профилактическим 
обслуживанием, услугами сберкасс, аптек и своего райцштра. 
Поездки за  услугами в масштабе Саратовской области равносильны 
тому, если А ! 30 тыс.чед. в трудоспособном возрасте отсутство
вали ежэдювно на рабочих местах. Подобное передвижение насе- 
яош я за  услугами является основным способом разрешения проти
воречия, мащцу необходимостью получения достаточно качественных 
услуг н пространствеино-времен^и ограничениями.

Важным усдовием кшплексного развития Ш  является обеспе- 
чешш пространственно-временной доступности райце>ггров как ос- 
ЫОВ1ШХ ахкумулят(фов социально-инфраструктурных услуг, а  также 
активизация на деде продвижения этих услуг в сельскую мест-
№»Пт

О дтко , если ра мзцаривата ма1̂  город с точки зрения его  
социаяьно-ин$раструпу]^го потенциала, то здесь появляется 
рад проблем, ооложняпцих ситуацию. Дело в том, что далеко не 
все райцентр (в  области их более 53%) это средоточие разве
твленной в полкокрошюй СИ, работающе!, эффективно. Анализ ко
эффициентов банковской эмиссии (показатель отношшшя отрицате
льного сальдо по всш  суммам ввдач), 1ц)оведенный по районам 
Саратовской области, показал, что налицо неспособность основ
ных авеяьев Ш  (т ^ ^ а л и ,  транспорта, {федприятий бытового об- 
едухиванвя, хомцунаяьного хозяйства, аредигода предприятий) 
реодяжеать на местах звачительЦул долю дшежных средств иасе- 
левяя* В отдельных районах области до 40% денег вывозится за  
пределы района. Нормальный пс/казатель эмиесик -  лишь 6-12%, и 
все райшы области превш ем  е го , часто вдвое-втрое.

Необхедиш) резкое пошшеяне качества функционирования от
раслей СИ в малых Пфодах. От должны выпошять роль подлинных 
цвнтров (^служявшия твррито{»1х райода, удовлетворять платеже-
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способный спрос-населеняяг бл^азпь средством закрепдения сель
ских кадров, особенно иителлигенцт! и специалистов. Разреаеняе 
1гТ0й проблемы связано с обновлением материаяьно-вещёственных 
условий ^тпл40Шф0вания СИ. По н<фмативам уровень обеспечен
ности Цло'ладяыи, мощностями приближаетоя к щ>едельному« една<- 
хо, если учитывать физический и коралы1ый износ зданий, соору
жений, оборудования, то уровень обеспеченности не 1февысит 40- 
50% только в расчете на городское население. Такое положение 
характерю для всех изученных райцентров и типично дая области.

Следующая проблема -  это вопроо« каса1ощ<йся темпов и объе
мов продвижения сферы обслуживания в глубину района. 1^юмв ш -  
еэдного обслуживания, необходимо.организовать ин|раст1чгктурн^ 
сеть на местах. Практически невозможно в короткие сроки < ^ а -  
ыизовать в каждом сельском поселении р<чветвленку» сеть услуг. 
Это и не требуется введу небольшой лцДносТи поселений Повол
жья, которая в 1,5 раза ниже срцднесоюэной, что тр ^ ует  солид
ных капиталовложений. Необходимо поэтоиу цаленапрааденное фор
мирование межхоэяйственкых центров, ёдособных взять на себя 
часть функций районных центров, и в том числе фунхади с(НП1ажь- 
но-инфрасгруктурного обслуживания. Такие межхозяйств«юыв цен
тры могут быть основой для размадения в сельской юстности от
раслей промышленности, связанных с АЩ  хот(фые потяц^ з а  со-, 
бой достаточна широкий социально-Ш1|1)аструк1у}ршй nxei$  я по
высят тем самым уровень оснащенности т ^ 1{ийгар»1 отраедда офе
рт обслуживания.

8 . ПРОБЛЕМЫ РАЗШТИЯ ЖЯЮГО ШЩШК>ГО ЯВ }Й Я1Л 
В СИСТЕМЕ АГРОПРОШШЛЕННОГО ШШЛВШ

В экономической литературе прочно утведдклась концешрш 
личного подсобного. xosflitoTBa (ЛПХ) как <^>гаиич8свов части со
циалистической аграртой эхоишихи. Эта канцепция поэвоя№Т по
ставить вшфОс о цехенапраглекнш, пяеном^жсм вкш чмях Ж К в 
cNCTet^ агропро.чьшленного шилплекса (Ш О .

ЛПХ является специршеской перехедаой фертой соцвахисти- 
ческого щгаизводства. Оно седержит противоречаЕ^ процессу а г- 
рояромшлеккой интехрадии признак: относительно занянутуп се
мейную <фганиза1цш слаб(й(вханиэ{фОва1гаого сельскохозя^твенно- 
го-труда. Однаю это гфотяворечве не. вятаг(И1|1стачно.%инципиа-
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льная совместимость АПК и ЛПХ основана на их общем со101алисти- 
чесшж х<фак1 ^>е. Полностьс совпадает их основная задача -  на
дежное обеспечение социалистического общества продовольствием 
и седьсхохозя{1ственнш сырьем. Последовательное ос^ествление 
раэработанних партией и правительством мер о Ж1Х позволит в 
основном снять его недостатки г  рутинность ручного труда и оо- 
циалыощ) изолированность. В результате значительно расширяется 
малая механизация нндиввдуаяьиого труда и кооперахрш Ж1Х с об- 
0{ественным секторш.

При планировании развития зкономихи ЛПХ необходимо учиты
вать региональные особенности агропромышленного производства.
В регишах» где агропромышленная интехрация достигла сравните
льно вхюохого уровня развития» особенно заметны изменения сос
тава трудовых ресурсов и отраслевой о^рухтуры ЛПХ. В данных 
регионах перспективно планирование четкого разделения труда 
мещв^ обществапав! сектором сельского хозяйства и ЛОХ. %упное 
производство в системе АПН рационально дополнять cneipiaimsHpo- 
ваннын £1Х» служащим вепшогательным источникш высококачест
венной продук1П1и к де^^щитных продуктов питания. Так, в Модда- 
вии для пополнения мясного баланса республики осуществляптся 
ме^О! по раэвитив индивидуального птицеводства на основе его  
взаимовыгодного кооперирования е общественным сектором АПК.

Црв формироважи мехвю1эма экономических взашоотношений 
АПН и ЛПХ важно обеспечить сбаланс1фованность стадий их восп
роизводства и отраслевой структуры. Так, в настоящее время ра- 
сширахнгоя мощности свиноводческих предприятий проышленного 
типа, также р^вается задача душ его использования возможностей 
произвадотва свинины в ЛПХ. Поэтому бодашое значение приобре
тает организация на ивечвх постоянно дсйствухщей системы дого
воров контрактами с населением на выращивание и продажу сви
нины. Система таких договоров особо выгодна для колхозов и со
вхозов, ROTOpte только вааиирувт или строят крупные откорюч- 
ные комплексы. В итоге без больших капитальных затрат для вы
полнения капряженных гаданий обеспечивается быстрая прибавка 
мясной щ>оздхции. Так, в С|ф8товской области в план госудьрст- 
вевных эах^ок  систематически вюшчапгся задания по продаже 
касааенхо.поросят. За десяту» пятилеп^ на такой планэмерюй 
основе количество сви н^  в местных ЛПХ возросло со 120 тыс. До 
294 TSffi. (в  2 .5  раза)^ .  ,
15 Сообадкия статуправдашя. 

25 яяв.
KoMQFHHCT, 1977, 25 янв.; 1981,
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fi наетощее вреич повсеместно сложился организационный 
аппарат областных и ра^;онных аграрно-проишденных объединений. 
Советркие и хозяйственные органы принимают меры по развитию 
ЛПХ, Ьяивлению. работы местной пищевой промЕозленности, потреб
кооперации и колхозного рлиса. Создаются достаточные организа
ционные предпосьшки планирования и практического калахизания 
механизма экономических связей мееду АШ и ЛПХ.

В ^ сте  с тем органы хозяйственного планирования и управ
ления недостаточно координируют свои действия. Сказывается ве
домственная разобщенность, местничество, недостаток предприим
чивости. Это сдерживает ликвидацию узких мест в организации 
производства в ЛИХ. Выход, из этого положения-в дальнейсем со
вершенствовании механизма взаимосвязи общественного сектора 
экономики и ЛПХ.

Итак, в соответствии о актуальными задачами формирования 
аграрно-промьшвтенного и продовольственного комплексов целесо
образно сочетание программно-целевого и отраслевого планирова
ния, специализация и кооперация ЛПХ в составе АПК. ‘ Эти моры 
превратят ЛПХ в дополнительтгй "цех" агропромышленных объеди
нений, вспомогательный источник успешного осуществления продо
вольственно^ программы.

9 . ССЩАЛИСТИЧЕШЖ ОУЕВНОВАНИЕ В (ЖСШЕ 
управления РАШ

Соревнование как объективное явление, как результат б б ^ -  
ственного контакта и фактор возбуждения “жизненной энергпи'''‘“  
является объектом управления и организации со стороны общест
ва.

Сохргагмстическое соревнование гадает свои особенности, что 
определяет его структуру: оно охватывает все стороны человече
ской деятельности и в каждом историческом отрезке времени ори- 
ентироввко на выполнение тех задач, от разрешения которых за
вис"? ход развития экономий народного хозяйства, воспитание, в 
’ 18ловеке коммунистического отношения к труду.

На ноябрьском (1982 г . )  Плвщейе Щ  КПСС указывалось на 
необходимость расширения самостоятельности трудовых коллекти
вов, при одновременном повшекии их ответственности за  кокеч-

16 См.: 5Цркс К ., Энгельс Ф. Соч,,2-е изд ., т .  23, с .  Ш 7.



-  .142 -
ные результаты производства. Партия всегда боролась, против 
"попыток устанойле.'пи единообразия сверху". По словам В.И.Ле- 
кика, "единство... обеспечивается м н о г о о б р а з и е м  
в подробностях, в местных особенностях, в приемах подхода к 
д е л у . . . " ^ ?

В этом плане особо вохныи представляется дальнейшее раз
витие соц1«азисгичесЕого соревнования как модного фактора вро- 
бухдения творческой И!П1циатквк трудядихся ыОсс. Соревноваюй 
по своей природе и содертаиию связано с категорией интереса, 
который проявляется не только в отношении производства, но и в 
пол^'чекик определен !^  хиэкенных средств. Таким образом, сле
дует подчеркнуть вежнесть отюлулирования соревнования.

В'условиях социализма в основе деятельности производите
лей лехет "новый, по своей природе обдествекно-материальный 
HHTepeci Именно этот интерес (с и м у л ) , -  пишет К.й.Кузьмкнов,- 
лек:1т в основе такого массового движения, как товарищеское со - 
резноваж;е"

Особое место э соревновании пржадлежит стимулированно 
его  участников и практическому осуцествленип положения К.Марк- 
са о том, что 3 соответствии с трудовым участием икдиввдуука и 
с л е з е т  определить " . . . е г о  долю в мире продуктов"^®.

Возникает объективная необходжость четкого определения 
места социаткотического соревнования в системе хозяйственного 
механизма и перехода на всех уровнях хозяйствования к осущест
влении единого централизованного pi-ководства по его организа
ции..

В условиях ф1'нкцион1фовёшя районного агропромышленного 
объединения (РАЛО) намного встросла как такая необходимость, 
тан и возможность ее реачизации. Однако в некотс^ьа РАГЮ воп
росы организахрш социалистического соревнования осуществляются 
на уровне предприятий при отсутствии единого руководства и ед
иной политики, в результате налицо обособление соревнования от 
хозяйственного механизма, тогда'как иктегрироваккое производс
тво {отцается как раз в обратном.

Очевидно, пока еще не везде преодолена сила инерщи.^кое-

Ленин В.И, Поли. собр. соч ., т .  35, с .  203.
18

15Ш, с .  1%

Мазке к.

Кузьминов И.И.Очерки политической эконешии социализма. М.

Энгельс ф, Соч., т .  12, с .  720,
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1Дв расоуадеют так: сначала наладю: работу РАЛО, а ух  потом 
будем думать о трудовом ооперничестве"?*'’.

В РАШ сосредоточены все аспекты хозяйствования: матарив!- 
льные, финансовые, кадры. Око располагает большими воэмохмос- 
тями рехул^фования общественного 1фоизводства к долзэдо направ
лять творческую инициативу касс на выполнение той или иной за
дачи социально-экономического развития района.

функционирование в каадом районе РК профсспзов, который 
осуществляет сбцее руководство по организации соревнования, 
вовсе не снимает необходимости создания единого центоа по его 
управленив р рамках РАНО.

В этом отношении хороших результатов добились в Абашском 
и Г^дабанскш4 ах^промьашенных объединеншк (Грузия), где ши
роко ргкэвернулось соф1алисти>еское соревнование медцу сельскс- 
хозяйствеюй1МИ и смёкнкми им предприятиями. В этих и других 
передовьэс-РАЛО на интенсивное развитие интегрированных отрас
лей и рост производства продукщш влияют достикешм науки и 
передового опыта. 1римечательно, что в некот<^ых РАЛО в струк
туру управления введены "хругаш по внедрению достикекий науки 
и передового опыта". Такая хруппа фунхщионкрует, напршер, в 
Абашском РАТО.’

Создание "отдела ооциалист>!ческого соревнованхи" в рачках 
РАЛО не подменяет деятельность районного штаба соревнования. 
Боли последний, по. существу, является подытохивахщим органом, 
то вшеупомянутый отдел осуществляет ежедневное руководство 
социалистическим .соревнованием. Таким образом, "отдел софщли- 
отического соревнования",- это не периодически действующий рай
онный штаб, а постоянно функционирующий орган соревнованхш.

Ваазхым вопросом является таяке стимулирование участников 
соревнования и исподиование ю^ентралиэованиого фовдь матёриа- 
Л..ИОГО поощрения (1 «Ш } РДШ. Пока еще нет единого руководства 
по стицул1фОванию участников сорешхования: в колхозах и совхо
зах оно осуществляется по-разному, причем с большими отклоне
ниями. Победите:га соревнования поощряются довольно редко,

В связи с этюг особо bjudihh хфедстовляется использование 
ЦаШ РАЛО. Они, как об этом убедительно говорят факты, нередко 
используются не по назначению. Так, нахфимф, в Махередзевском 
РАШ (1^узия) при наличии ЦШП на сумцу 1,410 млн.руб. (I9S2r. ) 
~s р а й й э^ й  части на фт»«ул>ф6»йгле"пЬбедетелеЙ соревнова-

2S 1%иада, Ш З, 31 янв.
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аия ничего ке отпущено, тогда как в Тульркпшском РАШ (Грузия) 
,из 91 тис .руб . этого фонда на эти цели било отпущено около 42 
ты с.руб., или 4&,2% его объема.

Важен тЛж е вопрос план1фования соцкавкстичесяого сорев
нования. Социалистическое Ооревнование как элемент производст- 
венкьос отнохениП должно бить управляемым Ч1 объектом управления.

Управлять, плашфовать и организовать трудовое соперниче
ство не означает того, что ллди тем самым воздействуют на объ
ективные законы. Объектом.воздеЗствия на этот раз являются не 
сами законы. В промф{{нпланах колхозов, совхозов и других пред
приятий невозможно найти плановый показатель, отражающий раз
витие соревнования, годовые же отчеты даот полное представле
ние о.фактическом трудовом соперничестве, фавда, в какой-то 
степени социалистическое соревнование план(фуется, но им не 
охвачены осцовте его  показатели. Например, в колхозах и сов
хозах заблаговременно определяются материальные средства для 
премирования,(поощрения) победителей социалистического сор ев -■ 
ноаания.

Для эфрективного воздействия хозяйственного механизма ва
жное место отводится непрерывному совераенствозанию управлений 
социалистическим соревнованием,' ее повседневной связи' с  отде
льными структурными подразделениями,управления производством. 
СоЕщалистическое соревнование дошено стать центральным звеном 
кап в стадии планирования развития общественного провдвсйства, 
тш; и в стадии фактической ее реализации. Задача партийных, 
советских и профсоюзкьос органов состоит в том, чтобы'трудовому 
соперничеству придавать ке эпизодический, а  массовый характер 
и органически связать с ним системы'материального и морального 
стицулкров^шия. Теперь, когда сельским труженикам предстоит 
организовать работу по осуществлению решений майского я нояб
рьского (1982 г . ) Плецумов ЩС КПСС, все более решающим факто
ром становится дальнейшее развитие социалистачеокого соревно
вания во всех подразделениях агфоцромышленного комплекса к на 
всех уровнях РАШ.



ГЛАВА 1У. ПРОБЛЕМЫ ЭШ1Ш11КО-иА'Ш1АТ№Ш(ОГО МСЩЕЛИРОВАНИЯ АПК

I .  ПРОБЛЫЛЫ СТАтаСШЕХЗСОГО ИССЯВДОВАНИЯ 
И МОДЕЛИРОВАШЗД РАЗВИШ АПК

Для обеспечения согласованного, сбалансированного разви
тия всех звеньев АПК необходимо: I )  соверо:енствование системы 
управления, создание органов управления, отражаящих слохнуо 
территориаяьйо-озраслевую структуру АПК; 2 ) создание экономи
ческого механизма, ориеитирупцего все звенья комплекса на дос
тижение единой конечной цели; 3) разработка и реализация комп
лексных целевъа программ.

В статье раскрываются возможности моделирования как дейс
твенного инструмента разработки комплексных'целевых программ 
развития АПК, дано описание системы моделей развития народно
хозяйственного АПК, средства ее реализации, а  также сводные 
результаты расчетов по моделям на 1985 год.

Система моделей состоит из центральной оптшиэационной и 
периферийных математико-статистических моделей, 1федшзиачвм- 
ных для оценки экзогенных параметров центральной модели и вос
произведения ресурсной ситуации. Для правильного отражения ус
ловий прогностического периода необходимо учитывать как инер
ционность аконоыических систш , так и их динамизм под влиянием 
научно-технического пропресса.

В центральной модели н*фчцу с  сельсшжозяйствекным 1фоиз- 
водством частично отражены обслукиващие отрасли АПК и п л и ч 
ная переработка сельхозсырья. Модель им ет трехуровневув стру- 
ктуру: регион, укрупненный регион, союзный iJK , всего ^  реги
онов.

Для сбалзнс:^ванного развития сельского хозяйства модели 
было предусмотрено, что все приросты (по сравненш е базовьм 
периодом} сельскохозяйственной продукции и «ф ь я  получают за  
счет ввода новых моищостей ш обслуживахЕрос, перерабахьшапздх в 
обеспечиващих отраслях,

В качестве к|»1терия использовался максимум конечной вало
вой продукции (КВП), то есть продукция на выходе моделируена 
отраслей АПК без учета {фомеяуточных полупродуктов.

За основу были взяты цены 1 9 ^  г .  на сельекохозайотвеннув 
1фодухции. Цшш на лродукц>ю перер^5отвя ресечятывалксь по до-
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ле  сельскохозяйственного сырья в себестоимости перер£^отакной 
продукции.

Урсккайность сельскохозяйственных культур, продуктивность 
х и в о т ш , прямые затраты на единш^ продукции, внесение мине- 
радьнш удобрений {на  г а ) ,  затраты кормов (на го д .) рассчиты
вались на базе теэденций изменения фактических показателей.

Для реализации системы моделей был разработан па^ет прик
ладных программ общей и статистической обработки данных (ПОСЮХ), 
взаимосвязанный с пакетом линейного программирования (ЛПП), 
Система этих пакетов выполняет следущие ф/нкцйиГ'запись, хор- 
ре1щив и обновление данных локального банка (ЛБД); доступ к 
Aaisbiu ЛЩ ; арифметические и функциональные преобразования да- 
шош; математико-статистическул обработку данных; формирование 

. н решение задачи линейного програш<}фования (ЛП).
Решенная на 1985 г .  задача по развитие АПК содержит: 1591 

переменнуп, 541 ограштение (без учета ограничений по перемен
ным), свш е 5 тыс. ненулевых элементов и 1824 значения границ 
перементсс и правых частей. Цодель требует дальнейшего совер
шенствования как в части постепенного учета внешних оболочек 
АПК, так и по уточнения отдельных коэффициентов и правых час
тей.

Согласно оптимальному решения на 1985 г.,конечная валовая 
продукция моделируемте отраслей АПК составит 130.6 млрд .р уб ., 
сельского хозяйства -  114,5 млрд.руб., валовая продукция сель
ского хозяйства -  147,2 млрд.руб.

Решеюю ооказадо, что весьма дефицитны ресурсы капиталов
ложений в АПК, затрат 1фямого труда и кормов. Введение перемен- 
1вяс, херахтерюущкх обрабатывающие отрасли АПК, позволяет 
сбалансировать сельсюясозяйственное производство и обработку.

Н|фяду с на1шгаловжпюняами в агрохимию, тракторное и се
льскохозяйственное машинос!^о<^е, мелиорацию и С1роитедьс'тво 
яивотново№№СХИх поме1(е«яй все более существенное значение 
приобретают влоя&шя, идущие на обработку и хранение сельско- 
хозяйствшной 1фодухции, инфраструктуру АПК. Как видно из табл. 
4, производство отдельна  видов продута:^ увеличивается на 10-

Расчетшм значения находятся в осж>вн(я1 на уровне контро
льных. Особенно данамячно растет производство овощей, яиц и 
молока. Ори роете производства мяса на 2 0 ,^  производст
во говядины увеличивается m  Х1,7%, овиинны -  на 2Cfi, баранины 
-  на 2 в ,  мяса ппщн -  на Бал 1ф0изводвн также расчет
по вы»щцг' прояэоддства'мяеа на уровень 18,2 млн.т. Дополюгте-.
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Таблица 4

Расчет аежнеШоизс видов сельскохозяйственной 
продукции в 1985 году

Вид проду1щии

1 ^ .  I $&аЕтичесхое|Расчетное|Кттрохьвыв 
iH3sje- {проиэволст-(Цроязвод->задания со- 
}рения |во в ^ е д -  jCTBO сог-{глаоио *0о-

ласно ко*>|новнш иап- 
в |равдениям*.>

Зерно , , мян. т
Хлопок-сырец . ”
Сахарная свекла ”
Подсолнечник "
Льноволокно тыс.т
Картофель млн. т
Овоци "
Мясо (в  убойном весе) “  
в том числе
. говядина • "  ■

свинина "
баранина ' " .
птица "

Молоко "
Шерсть тнс. т
Яйца млрд, я

а )5 ,0
8 .7

68.7 
5,5

421 . : 
82,6 
26,1
14.8

6,9
5,0
0 ,%
1,75

92,7
458
63,1

245,1
9 .7

104.0
7 .4  ; 

532 
100,8
29,9
18,1?'

7 .5  '

: 1,1 
2,0

107.1 
4 !6
73,8

238-243
9 ,2 -9 ,3
I00-IO3

17,0-17,5

97-89
470-480.
72

В модели отражены следущие виды скота: КРС, свиньи, овцы, 
козы, птица. Расчетное производство говядины, сюнинн, бара
нины и мяса птицы составило 17,85 илн .т. Л/обавя^ш к этой 
величине среднегодового проиэвсдства хцюшсс видов мяса 0,35 
кян.т и дает общее расчетное произасццяво мяса 18,2 нлн .т.

лькый пр1фост мяса достигается в осисш ш  за  счет свШ ны  и . 
птицы с  главной нагрузкой на У{фатог я Казахстан.'

В целсм производство отдельных видов седьхоз1фе|Дуяции по 
совзным республикам на 1985 г .  доспто<шо х^ровб «о гл а с у е т я  с 
соответствующими заданиями 1^>одовольстев1вк^} ор0{раюш.

Полученнш с поыодью модеЛированяя »хифвтиые реау^олатв 
свидетельствуют о работоспособности моделей, о вош 1Яноетя ве
сти по ним рас<ты  развития ЛШ на перспективу, вместе е  тем 
эти результаты носят цродварительный характер. разработке 
данного вфианта исходным являлось то , что при отражении наи
более, существенных сторон исследуемого объекта центральная мо-
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дель дотш а оставаться пригодной для реализации. Поэтому были 
учтены ограничения по наиболее вашшм позициям и дефициткю< 
ресурсам, чтобы в даяшейшем постепенно нарещивать модель и 
уточнять ее сччгктуру.

Последовательное совертюттвование системы моделей и ее 
реализация намечается в следущих направлениях: постепенном 
расш1фении автоматизированного банка данных, призванного обс
луживать систену; более полном учете внеоних оболочек АПК, его 
№^^раструктуры; постепенном введении интенсивных переменных и 
пе^мешшх, отражающих новые технологии, включая хран^ие и 
обработку схоропортяцейся продукции в местах ее производства; 
полном учете внутри- и межрегиональных ограничений по трудовым 
и материальным ресурсам; введший перевозок сельхозсырья, по
лупродуктов и конешой продукции М]К между укрупнешшаи регио
нами.

2 . ПРОГРАШЮ^фЛЕВОЙ ПОД ШД К ЫОдаИРОБАШШ 
ПРОДОВОЛЬСШЕШОП) КСМ1ЛЕИСА

Системный подход к планировшгив продовольственного комп
лекса позволяет вьщелить основные типы его пропорций; меж- и 
внутрякоыплехсяыв, мех- и вцутриотраслевые. Первый ввд регули
рует HaipysRy на продовольственный комплексами высшего уровня. 
Отрувтурнвми элементами ПК, реализующими пропорции вто|>ого ти
па, являются продуктовые подкомплексы (ППК).

Сложность щюцессов я межотраслевых связей в продовольст
венном комплексе требуют применения зконоглико-математического 
ыоделврования, проведения многовариаитных расчетов планов его 
развития на ЭШ. федяагается два подхода к построению системы 
моделей продовольственного жшплекса: в первш случае система 
включает в свой состав центральную (коордаширующую) модель,мо
дели масотраслевых продуктовых псддкомплексов и отраслевые к о - , 
дели. Во вт<^к»1 случае исходной является посылка возможности 
представления всего продовольственного комплекса с помощью си
стемы продуктовых подхошлехсов. Задача моделирования ПК в 
этом случае разбивается на совокупность подзадач. Их согласо
ванное решение будет и рашеяиш для всего ПК в целом.

В качестве центральной модели может быть использована ЭШ 
оптимизация развития нежо^асдевых пропорций продовольственно
го  хомплехса, в которой , на базе учеса тцфитортального, отрас-
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левого и целевого пр.'ицшов план{!розания возмо.тао описание на
иболее существенных внутриотраслевых, ыеу.отраслеаьк и «енко^гз- 
лексных связей -  ресурсных, технологических, продуктовьгх, ин
формационных.

При разработке блока потребления были j'UTeHu основные 
принципы рационального питания: I )  обеспечение потребностей 
■человека в калориях в соответствии с энергозатратat/.и; £) оба- 
ланс1фОБаннооть питания (белков, в том числе растительных и 
животных, жиров, углеводов, витаыиклв) и его ehcokjto бкологи- 
чеокуи ценность; 3 ) разиообрмие, дающее свободу выбора соста
вляющих компонентов питания.

При расчете структурных коэффициентов наряду с обычными 
учитьшались следующие особенности: а) исклвчатись отходы пот
ребления (на основании коэффициентов отходов по видам продук
то в ); б)исключались потери про.дукцки при ::отреблении -  до iOS 
в среднем. За базовую фор!.1улу сболаис!фованного питания было 
выбрано'соотношение 1 :1 :4 , причем не менее половины потреблен
ного «белка должно быть животного происхождения. В1.й1 оптимиза- _ 
1ЩН межотраслевых пропорций ПК помлемо блока потребления вклю
чает блоки производства и реализации продукции, гфкчем калдый 
из участников производства и отдельные этапы производственных 
процессов представляются обособленно. Условия этих блоков от
ражают общие требования к пропсфциям.между отраслями'и произ
водством в продовольственном комплексе и его  продуктовьк под
комплексах.

В продуктовых подкомплексах отражаются наибо-тее сущест- 
в«шые межотраслевые связи АПК, поэтому разработка программ их 
развития с целью оптимизации производственно-отраслевой струк
туры, ликвидации лиосфопоргрЕй и кесогласова*в{остей в темпах 
развития вэаимосвюанных сфер и отраслей, максимизации'произ
водства конечной продушрш подкомплекса при минимальных затра
тах всех участников имеет огромное народнохозяйственное значе
ние,

В разработке программ развития продуктовых подкомплексов 
испсльзуется принцип моделирования программных мероприятий, 
где увеличение достигнутого (исходного) уровня производства, 
рассматривается как результат проведения кшшлекса зюэномичес- 
ких, социальных, технических, производствешшх, организахрюн- 
ных и научно-исследовательских мерсшриягий, увязанных по ресу
рсам, вшолнителяи и срокам осуществления народнохозяйственных 

задач наиболее эффекпзнш путед.
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Для обеспечения ко}яшексности и согласованности развития 

всех звеньев щ)од>>ктового подкомплекса разработка программных 
мероприятий долнна осучествляться для всис этапов воспроизвод
ственного процесса, начиная от научных'исследований и кончая 
потреблением конечной продукции. Таким образсш,'в экономико
математических моделях продуктовьзс подкомалехсов моделируется 
исходное состояние^ програ1£лные мероприятия, их взаимосвязи и 
влияние на функционирования подкомплекса.

Разработке экономико-математической модели должен предше
ствовать качественный и количественный анализ исследуемого 
процесса. Необходидо провести анализ роли, состава и структуры 
подкозгплекса; состояния и э|фективности производства; внутри- 
кошлекснкх. и межкадплексных связей и пропорций; определить 
цели развития подкомплекса на долгосрочнуп перспективу и аль
тернативные пути их достижения; разработать систему взаимосвя
занных программных мероприятий, обеспечивающих решение проблем 
развития подкомплекса. .

Наряду, р'отдич4Шми модели межотраслевых продуктовых под-* 
комплексов игдевт и общие-черты: блочнуи структуру. В каяком 
продуктовом подкоьшлексе можно вэдеяить следуицие блоки: спе
циализированная отрасль сельского хозяйства, переработка сель
скохозяйственного сырья, системы заготовок, трзкспорткрозки и 
:фанения продукции, реализация и . потребление конечной продук
ции, производство специализированных средств производства для 
всзх вышеназванных отраслей и связующий блок, где сосредоточе
но распределение общекокшлекснкх ресурсов.

Каждый блок модели продуктового подкомплекса содержит пе
ременные, отражающие технологические способы производства про- 
ыежуточньк и конечных видов продукции отрасли (рассчитываются 
по средним показателям за  последние 3-5 л е т ) ;  переменные, опи
сывающие программные мероприятия, которые могут быть осуществ
лены в плановом периоде,и вспомогательные переменные.

Мехотрасдевые связи в моделях продуктовых подкомплексов 
отражаются через потоки продукции меоду конечными продуктами 
воспроизводства входящих в 'подк(»талекс сфер и отраслей.

В Есчестве критериев оптимальности экономи1К>т-иатематичес- 
кой модели продуктового подкомплекса могут быть использованы:

-  мйнга^ {фиведенных затрат на достижение заданного уро
вня потребностей;

-  ниницум стодени отклш ^ия планируемых' норм потреблении 
конечной продукции от рахрюнахьяых;
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-  максимум стоимости конечной продуиуш и другие.
Первые два целесообразно использовать для выбора вариан

тов развития хлебопродуктового, свеклосахарного и картонеле- 
продуктового подкомплексов,так кззывае.мые HojSjfiJ потребления 
конечной продукции этих подкошлексов увее достигнуты. Когда 
уровень 1фоизводства.конечной продукции продуктов подкомплекса 
еще далек от потребностей, целесообразно реаать задачу на мак
симум стоиглости конечной продукции продуктового подколпмекеа.

Пользуясь продуктовых подкомплексов. Можно формиро
вать разные варианты программ. Варианты м о :^  отличаться мещду 
собой уровнями удовлетворения потребностей в -конечной продук
ции подкомплекса, объемами выделяемых для развития подкомплек
са ресурсов, сроками достижения-заданных уровней потребностей. 
Многовариантность связана также с б о з к о ж н о с т ь ю  реализации цели 
программы различньвди путями в зависимости от формирования аль
тернативных мероприятий.

Применение методов экономико-математического моделирова-^ 
ния на этапе форлирования вариантов програмгл! позволит имити
ровать и сопоставлять результаты в различных ситуациях хозяйс
твенной деятельности, оценить каждый вариант программы и выб
рать наиболее приемлемый.

3. ВОПБЮШ ЭШМОМШО-МАТШТИЧЕСКОГО ШДЕ1ШЗВАНИЯ 
РАЗВИПй АПК СОШНОЙ РЕШБДИКИ

Исходным пунктом построения экономико-математической мо
дели является анализ тецденщй развития и совр&ленного состоя
ния АПК республики. Анализ нужно проводить по следующим укруп
ненным группам показателей. К первой группе относятся '  оказа- 
тел:: ввоза и вывоза (стоимость и натурально-вещественный сос- 
т а в ).

Анализ этих показателей позволяет охарактеризовать сте
пень "открытости" модели. Здесь следует отметить, что в целм1 
по Учбекокой ССР отношение ввоза к вывозу имеет тенденцию к 
повышению.

Вторая ipyhna показателей отражает связи межотраслевого 
уровня. Они характеризуют тенденции межотраслевого обмена. Ес
ли в целом по СССР доля св.дьскохоэяйственной, продукции, пере
рабатываемой промышленностью, растет, то по Узбекской ОТ  ока 
падает W
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Этот факт объясняется увеличением доли потребления проду

кции сельского хозяйства как в республике, тая и за  ее преде- 
Л8*;и в сзежем зиде. Доля потребления населением республики i^ o -  
духтоь шгганил, не про2;едших проь!уаленной переработки, в о зр ос -. 
ла  в 1956-1977 г г .  на 2,7^, а вывоз продукции сельского хозяй
ства из республики за  эти годы -  s 5 ,6  раз. Следовательно, при 
модея1!ровании распределения продукции сельского хозяйства нео- 
бходшо учитывать стк тевденции кеяотраслевого и межрегиональ
ного распределения и конечного потребления сельскохозяйствен
ной продукции.

Анализ гругхпы мехотраслевга показателей позвачяет опреде
лить уровень и дкна.'ику элементов матрицы модели, отражающих 
удельные межотраслевые затраты и удельные капитальные вяожеш'Л 
в ограгшчеяиях по форшровак® я распределению продукции и це
нтрализованных лжитов капитальных вложении в целом по АПК.

Следующая группа показателей отраслевого уровня определя
ет размеры ресурсов, затраты и выход продукции в.отраслях АПК. 
Элементы матрицы модели и ограничений, отражаицие эти показа
тели, обусловливаются наличием к перспектиэа1.м изменения вели
чин ресурсов и объемов производства продукции.

Последняя группа показателей определяет урожайность куль
тур и.продуктивность животных, а также технологические межот
раслевые взаимосвязи внутри отраслей и подотраслей.

Целево.й функцией АПК является максимизация степени удов
летворения потребностей общества в сельскохозяйственной проду- 
кц!№ и продуктах ее переработки.

4 .. СЙСТШ м одай ! СПП1МАлШ0Г0 1ПШ61Р03АШШ 
АШ СОЮЗНОЙ рЕспувааб!

На' современном этапе развития АПК обеспечение пропорцио
нальности и сбалансированности производства возможно лишь на 
основе программно-целевого планирования с использовани®* сов
ременных достижений в области экономико-математического моде
лирования.

Исходя КЗ этого,проведена работа по разработке, а также 
практическому использовании системы моделей оптимального пла
нирования регионалнього АПК союзной республики.

На первш этапе изучена функциональная и организационно-
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хозяйственная структура республиканского’ АНК  ̂ проведены коше- 
лексные исследоваешя по ощюделешш народнохоэяйственной эффе
ктивности производства и реализации конечной гфодукхрш АШ , & , 
такхе по подготовке технико-экономических показателей и другой 
исходной 1жформации для перспективного планирования. Разрабо
таны экономико-математические модели, осуществлена их отладка 
на ЭВМ ЕС,оформлена технико-рабочая документация,выполнены мно
говариантные расчеты и представлены 1федлохекия Госплану {ЮС? 
по вопросам перспектив развития республиканского АПК.

В организационно-хозяйственной структуре АПК Молдавской 
ССР для целей оптимального планирования врдвлеш следующие под
комплексы: виноградо-винодельческий, пдодоовощеконсервный, хле
бопродуктовый (зернопродуктовый}, свеклосахарный, наслохировой 
( мае дорастите льный) ,  зфиромасличный, табачный и хив(Этноводчес- 
кий. Четыре из шос т.!еюг органы республиканского управления.. 
Это союзно-республиканское объединение ”Моадвишгром", Минис
терство плодоовои^ого хозяйства, ооюзно-респубяиканс1« е  объе
динения Молдэфирмаслопром и'Ыолтабакпрш. По остальным чеФырт 
подкомплексам организационно-управленческое офоршение oipauK- 
чено.  ̂уровнем предприятий и объединений по: еф^ан деягвлыюсти 
(в  сельском хозяйстве, в п^рабахываедей оромш1яе{^сти }/  при 
отсутствии единых ресцубликанских (^ам ов  ущншладия.- Вольвин>> 
ство преадриятий и объединений этих подкомпявкеов АШ входят F  
сферы деятельности Министерства сельского хозяйетвя,. Совета’ 
колхозов. Министерства мясо-молочной прошаиенностя я  Министе- 
рства пищевой промышленности ИССР,

Ввделив указанные восадь подхмплекеод JMB в  качестве са
мостоятельных объектов для 1фогргммко-аелев<»го пхаюфованяя, 
по каадому из них разработана самостоятельная ахоноияхо-41ате- 
ыатичесхая модель, охватываюБ^ следуяоде <^Э{И1 двятвяьяосш 
(блоки, модули): сельское хозяйство, заготовкя, 1ф оивтя«зяв 
переработку, оптовую и розниодув то}вговл», Кащяая модель шшпг 
быть использована в автм<я1И{а1 режиме. Она прадная1ачена для 
годового и пятилетяего плая1фования. Moî mdi могут бить шшодь- 
зованы также для более отдалешого |»зн{ф9Ввияя 1ЦИ1 усдоеии 
подготовки научно обоснованных нормюшад я т«ашко-экожа1иче- 
ских коэффяодентов на соответствующий дяа(жрстания.

Оша провед8Ш1я многов^1пнт1Шх расчетов по «одеяж  отде- 
льш х  подкошглексов АПК показал значитеяьнув их эффехтявшеть, 
но внготе с тем он yxasioax m  объ ехти »^ » необход1вюсть пос- 
танозхи я решения задачи оптимального планирования республика-
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некого iUlK в целой как единой социально-экономической сис«еш 1. 
Это вызвано необходимостью оптимизации распроделения многоод- 
левых ресурсов меОДу отдельнши подкомплексами АПК с поэшрШ 
обцественньос потребностей и н^днохозяйствеш ой эффехтивнос- 
ти.

В связи с зтш  была разработка единая эхономико-иатеы«^ 
тическая модель оптимизации сводного АПК с выделением в ней 
восьми блоков названных подкомплексов и девятого -  связующего. 
При этом размерность матрицы задачи достигла 3 ^  ограничений 
и 3550 переменных.

Важнейшее значение имеет критерий оптимальности, по ко
торому решаются планово-экономические задачи. Для региональных 
АПК наиболее приемлемым является критерий, В1фахенный формулой:

\
1/’ "  ̂  ^  V  V  "с/ V

jCj Xj -  стоимость конечной продукции АПК, реализуемой 
"  ^ по оптовым ценам;
d , X, -  стоимость конечной продукции АПК, реализуемой 
■ . по po3HMtiib3i ценам;
Cj X; -  стоимость ввоза конечной продукции АПК, опла- 
>7  ̂С чиваемой по оптовый ценам; 
d , X ,'- стоимость ввоза конечной продукции АПК, опла- 

V  ̂ чиваемой по роэничнш ценам;
^ / {  ' -  коэффициент эффективности кшитальных вложений 

в сферу АПК.
При выполнении ыноговщриантых расчетов штиыиэации АПК в 

целоы и отдельных его  подкомплексов использовш указа1шый кри
терий оптинальности. Таким образом, можно сказать, что разра
ботана система экономико-математических моделей о п т »1ахького 
планирования республиканского АПК с достаточной степенью адек
ватности реальному объекту, приемлемых для практического испо
льзования в плановой работе, что подтверждено вшояненшаш
шоговариаатными расчетами. ____ __

“  'б . 'Ш>01ТАШШСЯ№ВШ МЕТО^
'■ АПК (Ш АСГИ

Структуру регионального атршфомышяетюго комплекса сле
дует рассматривать в функциональном, сфцдуктовом, отраслевш, 
территориальном и орг&лааододшм аопектах.

V
- П с 1 ‘:Х : -Е К -^ т а х^

оде
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^ {щ иональная структура охфеделяется стадиями воспроиэ> 

вадстаенного процесса.
В рамках территориальных АПК схдадывавтся продуктовые аг> 

ропромшленные комплексы, в которых ос^ествляется интеграция 
производства и переработки определенного вида сельскохозяйст
венной продукции. Рассматриваем их проиэводстве1шые связи бо
лее детально. При планировании взаимодействия хозяйств, произ
водящих продукцип овощеводства и садоводства, е консервными 
заводами следует учитывать ассортимет ов<щей и фруктов и про
изводимых консервов. Важно согласовать сроки поступления а пе
реработки продукции.

Интеграций сельскохозяйственных и проиипяенных предприя
тий по-производству и переработке отдельных сельскохозяйствен
ных продуктов осуществляется а -определенных (фганизационных 
формах. В практике слокились разлшаеяз вады атропрошшленных 
формирований: агропромышленные предприятия, сочетащие произ
водство сельскохозяйственной продукции с ее переработкой; аг
ропромышленные объединения, представляпщие кооперахрю самосто
ятельных сельскохозяйственных предприятий, специализирувщнхся 
на производстве определенного вида продугарш,с. промышленными 
предприятиями по переработке этой продуирга и другие.

Само сельскохозяйственное производство в составе региона
льного АПК нельзя рассматривать как простую совокупность кол
хозов и совхозов и других предприятий, проивводящих продукцию 
сельского хозяйства. Углубление разделения труда в нем п о в о 
дит к возникновению новых организациокных форы спехрхализации 
^производства, к формированию новых отраслей. 1^цесс образова
ния отраслей происходит за счет перехода сельскохозяйственных 
предхрияткй от универсализма к углублению их специализация. 
Современный уровень развития сельского хозяйства харахяеркзу- 
етс.я ковш этапом развития специализации на основе меяхозяйот- 
венной кооперации^ При межхозяйственной кооперации существую- 
ицга страслй в хозяйствах распадаются на самостоятельные отрас
ли, связанные между собою в технологическую в вхшоыичесвую 
еиста<у,

йзучение структурх «ЯК на уровне области необходшхо дсяо- 
янять анализом сложившихся в нем «^ганнэациошшх структур уп
равления.
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Один из наиболее виглых и.сложных моментов при разработке 

программ - йотоирование кô п̂л&кc& целей и их конкретизация.
Без четко (^ределённых целей невозможно дать правильну!) интер- 
претаци» намеченных мероприятии, разработать дзаэличные вариан
ты и правильно их оценить. Сложность разработки комплекса це
лей АПК объясняется их взаимосвязью, трудностями соизмерения, 
а  порой и противоречивостью.

Комплекс целей для программы фсцзмируется в воде "дерева 
целей". Это позволяет перейти от общего описания целей програ
ммы, имеющего функциональный характер, к предметному, 'к отс^е  
может быть выражено конзфетными целевыми нормативами -  количе
ственными показателями, характеризующими желаемое значение ре- 
ализув1к10й цели.'

Так, общая цель программы развития агропромышленного ком
плекса -  "подъем сельского хозяйства области" ( I )  -  может быть 
разбита на следующие подцели (2 ) :

(2 .1 ) -  обеспечение потребностей в сельскохозяйственной 
продукции:

(2 .2 ) -  повышение эффективности отраслей М1К:
(2 .3 ) -  социальное преобразование села.
Кошфетизащя общей цели осуществлена по такому принцту,

чтобы доетижение целей второго уровня означало и достижение 
общей цели.

Цель (2 .1 ) -  "обеспечение потребностей в сельскохозяйст
венной' Лфщдукции” , в ев(на очередь, разбивается на две подиви 
(3); •

(3 .1 ) -  вшолненне аадшшй по поставкам щюдукции в о ^ е -  
еоюаный фонд;

(3 .2 ) -  обеспечение вцутрениих потребностей об лаем .
Не даннш уровне построения "дерева целей" можно говорить 

о KOHiqpensa целевых норметиваос.
Исхоконш положением реэработки плана развития A M  вбодсти 

являются требования народного хозяйства,- предъявляемые «  облас
ти. Кащдая область (}ф ай ), республика должна прежде всего ор- 
раяивоеать производство товарной продукции, которая целесооб
разна для нее, в псфодке разделения труда е другими районами 
страны» м тем ев1шм участвовать в создании цектраяизова1е1ых 
фондов верна, 1мю«, молока и других гфодуктов. Вместе с  v a i,  . 
необходимо пояностмо удовлетворить потребность меошого насо- 
яводя в ныог|ииспортебеаьных или схпр<Н10ртядкхея прсцдцпгах.
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для производства которых и.!еются необходимые условия. По отде
льным видам продуктов потребность области может быть осуществ
лена как за счет внутреннего производства, так и за счет заво
за  из других областей.

После определения потребности местного населения в проду
ктах питания с вышестоящими организациями со-глаоовивается воп
рос о целесообразности ввоза в область (край) отдельных проду
ктов с учетом сложившихся и намеченных межобластных поставок.

Цель 2.2 -  "повышение эффективности отраслей AIK" предпо
лагает совершенствование производственной, технологической и 
организационных структур агропро!.ышленногр комплекса региона.

При конкретизации данной цели нужно исходить ю  системно
го анализа всех составляющих ах^опромьшменного ко:л1лекса реги
она. При этом анализируются воэможнос*и реализации каждой от
расли.

Kant конкретизацию цели 2.2 следует рассматривать проводи
мую в областях и республиках реизработку , систем ведения сельс
кого хозяйства. До последнего времени "системы ведения сельско
го  хозяйства" разрабатывались.в отрыве от народнохаэяйственных 
планов. Б "системы" закладывались такие уровни техники, техно
логии и организации производства, которые при наличных и вэде- 
ляемых ресурсах достичь невозможно.Щзцдание "системам веде
ния" целевого х^;>ахтера, увязка их с пртх^аымшш развития АПК 
позволит уточнить методологию разработки, поввсить их действен
ность. По каждому виду деятельности отрасли прт< разработке 
"системы ведения сельского хозяйства" должны разрабатыватыш 
не только такие технико-экономические параметры, которью ыогут 
быть достигцуты при современнш уровне науки и техники, но и 
другие варианты воэыожного уровня | » з т 1тмя того или иного про
изводства.

'4ель 2 .3  -  "социальное преобразование села " направлена на 
яихвцдацию различий между городш и деревней. Целевые нормати
вы по социальному развитию оела дазшого региона (обеспечение 
Аильем» медицинское обслуживате, школьное обучение, торговое 
й бытовое обслуя31вание и т .д . )  даяжны разрабатываться примени- 
Фельно И кон1фетным условиям й могут быть дифференцзфоваш 
BnytiiH {югиома. В некоторых райшах, где вопрос стоит не толь
ко о эакрепленки рабочей силы в деревне, но и о привлечешо: 
Д№Олнйтельной, необходимо 1федусмагривать создание j^uuaix ус
ловий дЛя жизни.
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Изучение состава регионального АПК, его  систенньос свойств 

и характера возникаицих при этом связей позволило шределить 
требования к построению системы экономико-математических моде
лей . Выполнение этих требований обеспечивает адекватность сис
темы моделей рассмагриваем(»<у объекту.

6 . ЭКШОШ(КО-МА1Шт?£(ЗСАЯ ШЛЕШЬ РАЗНШШ 
ДШ ОБЛАСта

Оптимизация развития АПК области требует большого количе
ства планово-нормативной информации как дад обоснования внут
ренней ст1уктуры отдельных отраслей, так и для установлеюм 
оптимальных межотраслевых пропорци>1.

Нами разработана экономико-математическая модель (ЭШ ) 
развития АШ области, позволяпцая рассматривать взаииоувязан- 
ное развитие отраслей по укрупненным показателям выпуска про
дукции в расчете на потребляемые ресурсы. Недель соответствует 
существующей организациодао-хозяйственной структуре АПК и име
ет блочную структуру. Каждай блок отражает отдельную отрасль 
АПК. Особенностью этой модели является то,что внутренняя стру- 
ктура каждой отрасли АПК, включаемой в ее состав, представлена 
набором переменных, отражающих группы предприятий определенной 
специализации или технологии с подгруппами по уровню йнтенсив- 
нооти производства.

Сельскохозяйственные предприятия объедгямют в группы по 
показателям специализации и Природно-экономическим условиям 
производства. Внутри этих групп предприятия агрегируются впод- 
гр^тпы по показателям интенсивности ггроизводотва. Основные 

технико-экономические показатели по группам хозяйств даются в 
расчете,на I  га  условной площади,

В обслуживающих и перерабатыващих отраслях, предарадгия 
агрегируются в группы по технологическим способам произасдст- 
ва. Технико-экономические показатели определяются в расчете на 
100 руб. основных средств.

Исходным уровнем моделирования развития сельского хозяйс
тва является фактитески сложившаяся к нача^ планового периода 
«р ук тур а  производства по труппам специализации и подгруппам 
шпеысивности. В процессе рапения задачи по лредложешгой моде
ли изучается вошожность ишгенеиия р азм ы в  подгрутш хозяйств
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по ypoBKD интенсивнс2«и . Шрехвд хозяйства из одной подгруппы 
по ypoBKD интенсивности в другую в прадедах ввдеденной 1^^ппы 
специализации сопровождается изменением потребности в произво- 
дственньх ресурсах в целом по группе специалюации, чтовнраха- 
.ется системой ограничений на производственные ресурсы и их 
пополнение в плановом периоде.

Развитие обслуяявзххдих и лерерабатыващих отраслей осуще
ствляется с учетом межотраслевых взаимосвязей, объемов ввделя- 
емьк ресурсов в целом по АПК и отд'?льным отраслям. Устанавли
вается оптимальная структура АПК за счет размеров групп предп
риятий.

Б результате решения определяются различные варианты прои
зводства конечной продукции или степени удовлетворения населе
ния области в зависимости от вьщеляемых объемов ресурсов.

7 . МАТЕИДтаЧЕСКСЕ М0Др1!ИР0ВАНИ2 НА ОСНОВЕ ВД АПК

Ыасштабность решаемых эконшических проблем и их направ
ленность на решение актуальных хозяйственных задач побуждают к 
переходу на качественно новый уровень информационного и опера
ционного обеспечения социально-эконошческих исследований*

Развернувшиеся в нашей стране и за  рубегом работы по соз
данию банков данных (ВД) нацелены на кшфор1ациошов обеспече
ние плановых, аналитических и прогнозных расчетов на всех иерт 
£фхических уровнях управления нсфадным хозяйством.

Реальное использование разнообразной информации невозмох- 
но без помощи автоматизированных систем подготовки, упорядоче
ния, диагностики, введения и размещения в памяти ЗШ первичных 
данных их актуализации, воррекпфовки н регламенп^ьш той вы
дачи пользователям в соответствии с запросом.

Активное использование инфоршрш для плановой работы на 
н^кщнохозяйственнои уровне связано с 'разработкой я внедрением 
автоматизированной систаш плановых расчетов (ACSP), обеспече
нием оперативного взаимсдейстеия БД союзного уровня (таких как 
автоматизированная сксгша. госудерствеиной статистики (АСГС)) 
с  АСПР. На локальном уровне, при создании Щ : а гр ф н б '-ф см ш ^ - 
яогб комплекса экожшического района возможно осуществить 
планово-эконюшчесвие функции в ранках eoetponsi^OBamoro ЦД. 
1^  этой |{еобход1В1ое его юаимодействив е еяегшой гоеуд^ хя -
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1вениой сгатисткки и планирозания обеспечивается специальным» 
обеяуяиваюцими' (стыковочньаш) программами -  интерфейсом»

Принцип локализации при peiaeHJiH многоаспектной проблемы 
может быть использован и при выборе этапкости разработки ВД 
АПК. Мы разделяе}.1 мнение создателей АСГС^ О: том» что- д рамках 
концепции,, утверядейной общей структурой- БД» допустимо на<л1-  
нать заполнекке информационной базы по отдельным сегмеитвм» 
обеспечива}31Ц'.а-! рекение конкретных плановых задач с конкретным- 
составом комплекса прикладных програ..ал. Такой подход» не нару
шая конструкции ЕД, позволит быстрее получить реальную отдачу» 
упростить контакт•и диалог с пользователем.

Среди перзоочеред1-аос плановых задач, решение которых дол
жен обеспечить БД, мОжно назвать: оптилиэацию отраслевой стру
ктуры АПК района; автоматизированную разработку отчетного меж
отраслевого баланса (продукции, фоцдоз, труда); автоматизиро
ванной системы управления РАПО; моделирование демографических 
процессов, социального управления в AIK; оптимизахцш системы 
природопользования и .природосхранкьос меро.триятий; нормативно- 
техкЬ.логическое и научное обслуживание в системе АПК.

Перечисленные задачи нельзя назвать полностью автономны-  
in i. При их раздельном включении в БД неизбежно пересечение ин
формационных массивов и дублирование прикладных программ. Дос
таточно устойчивы и стадии проработки- названных задач: эконо
мическая лостанозка, математическая реализация, йнфо{Ж1ационное 
наполнение, nporpaiaaioe обеспечение опти14иза1ц1и и постоптими- 
зац;10нного анализа, упорядочение и хранение полученных резуль
татов.

Рассмотрим состав программ и последовательность их испо
льзования пр;: разработке отчетного межотраслевого баланса 
(Ш Б )^ . Исходной икфор.1ацией являются данше разового выбороч
ного обследования структуры материальных затрат (в  119-позици,- 
С!Ш0Й'номенклатуре), проводимого ЦСУ сш)зных респуб.тик по-пра?- 
дариятия:л производственной и учреждениям непроизводственной, 
сфер. Разработка ШБ веде-тся з  три этапа.

I .  Расчет окаймляющих итогов (валовых объемов, суммармЕа 
' материальньа: зэтрат, необходимого, прибавочного, конечнога; 
продуктов в разрезе укрупненных чистых отраслей).

См,: Методологические основы создания АСГС. И .» 1977. ’
^  (Ьют разработки плановых меаитрасяевых балансов экономичес

кого района. к ., .197Q, с . 52.
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2 . Распределение структуры затрат на полный объем произ

водства в отрасли.
3 . Корректировка полученных межотраслевых потоков по ба

лансовым условида«.
DpoiTpai.MHoe обеспечение первого этапа представляет комп

лекс программ, обеспечиващий поотраслевые своды показателей и 
материальной структуры продукции, затрат чистого и конечного 
продукта в разрезе хозяйственных и чистьос отраслей, то есть то, 
что традициоадо является функцией С2?БД. Своеобразное назначе
ние К01шлехса ШШ на этом этапе -  это расчет показателей про
фильного производства предприятий и отнесение их непрофильной 
продукции к объемам соответствующих чистых отраслей. Результат 
этого матрица распределения валовой продукции хозяйственных 
отраслей на однопрофильные группы, так называемые продукты чи
стых отраслей.

Этот раздел и следукщий (второй) этап разработки ЫОБ ма
тематически реализуется средствами матричной алгебры. Действи
тельно, распространение структуры материальных затрат х̂ руппы 
обследованных предприятий на показатели всей отрасли 'ахгебрая- 
чески представляется умножением вектора на константу (коэффи
циент распространения). В целом, йо веем отраслям распростра
нение реализуется умнохшием матршр на вектор.

Целый род особенностей представления гаф)рмации' к методи
ки ее обработки не позволяют использовать для этой цели стан- 
д ^ н ы е  протрвммы.

Т^)етий этап разработки (баланшфов]») требует доведи  
ния полученных мекотрасяевых потоков до сбалансированности -  
удовлетворения равенств (произведенного я жнюльзовашюго про
дукта, агпртиэационного фоода и объгаох возмещения выбытия ос
новных фондов, совпадения с усташвленшши ранее окайиляяойпох 
итогами)i

8. ИМИТМЩСШСЕ МОДРИРСВДНШ (ШК

разработке долгосрочных целевые прохршм я планов ра
звития ал^прсмызаенного комплекса большую роль играют расчеты 
и сравнительный анализ различных вариантов развития при разной 
ишестицяонной и хозяйственной политвке. Поэтому очень важно 
юють уд(И$ный юи:трумвнхар1й, с  п<жо1̂  которого можно кыстро
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осуществлять расчеты этих вариантов. Естественные попытки ис
пользовать для таких расчетов оптиыизахпюнные (в  основной ли
нейные) модели частично поыогеют в решении этой проблемы. Од
нако процесс получается весьма громоздким, плохо управляемым, 
так что необходимый в этом случае диалоговый режим практически 
реализовать не удается. В наибольшей степени для этого подхо
дят имитацисиные и эвристические модели, разработке которых в 
последнее время уделяется повышенное вншание^. Одним из реша
ющих преицуществ (гфоме простоты организации диалога с ЭВМ) 
является то , что в них наряду е, технологическими аспектами без 
особьос аатрудаший можно отобразить и социально-экономические 
аспекты фушщионироваиия АПК.

Создание систеш  имитационного моделирования (СШ ) отра
жает изменения ценовой, инвестиционной и кредитной полит^пи, 
механизмов материального поощрения, материально-технического 
снабжения и т .д .  В качестве основного принципа построения при
нято, что сельскохозяйственное производство -  основная, опре- 
деляющая сфера АПК. Поэтому фондопроизводящая и перерабатываю
щая сферы АПК вводятся в ОШ в органической увязке с этапами 
расш1фенного воспроизводства основной сферы АПК;

CHU отражает системный хв^актер взаимосвязей АПК и позво
ляет не только более подробно исследовать и прогноз1фовать ра
зные рарианты воспроизводственного процесса путем вефьирования 
разлишых параметров, но  и определять необходимые или оптима
льные уровни управляющих факторов. Она состоит из имитационной 
модели раелофенного воспроизводства в колхозах (ИМ РВ) и сис
темы зяфааления ею.

В Ш  отражены пока только стадии производства и распреде- 
лш иа в колхознш секторе. Наиболее адекватша! и удобнш инст- 
1^ е н т ш  рпмсаниа стадии сельскохозяйственного производства в 
настоящее время является аппарат многофакторных произвадствен- 
тх функций (П $ ). Однако при {фактическом их применения многие 
исследователи сталкиваются с неустойчивостью пафаыетров Пб как 
в пространетвенжш, так и во временном аспектах. Исследования 
вс1фыли приЧш^ этой нестабильности. Она заключается в тон, 
что параметры определялись методом наимшьпшх квадратов,

^ Моделирование социадьно-эконоыическад ^ ц е с с о в :  качадтвен- 
ные методы и имитационный подход. Iw 6 ;  Багриновский Н.А.

и Др.' Методологические проблемы имитационного моделирова
ния хозяйственного механизма.- Эконешика и математические 
методы-, I960, 9 5.
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который в данном случае непригоден, так как исследуемая сово
купность экономических объектов обычно бывает неоднородна по 
фактору качества управления и организации производства. Разра
ботан итеративный метод построения этого класса производствен
ных функций'^, дающий устойчивые результаты.

В ИМ учтены эндо- и экзогенные экономические и погодный 
факторы. К первой группе факторов относятся основные фонды (в 
зависимости от цели исследования могут быть взяты их части: 
производственные, производственные.сельскохоэяйствешого наз
начения или только активная их часть), материальные затраты и 
трудовые ресурсы. Последний фактор введен й -ИМ в двух измере
ниях. В виде среднегодового количества работников он в настоя
щих условиях отражает постоянную убыль трудовых ресурсов, име
ющую экзогенный характер.Эндогенный характер расширенного восг 
производства трудовых ресурсов вьфатается ростом фовда потреб
ления^, в какой-то мере характеризующ.'го повышение профессио
нального уровня и качества труда.

Темп прироста продукции с I  га в колхозах УССР в 1976 и 
1977 г г .  по>сравнению с 1975 г . ,  рассчитанный без учета погод
ного фактора, составил 0,73 и 5 ,3 , а  с учетом -  16,4 и 
что ближе к фактическим значениям 13,7 и 18,2%.

В ИМ FB ежегодно и в среднем.за период рассчитываются 
следующие реэультативдае показатели в расчете на I  га  сельеко- 
хоэяйственшх угодий и на одного работника: фовд потребления, 
валовая продукция, валовой доход, чистый доход, а также уровень 
рентабелыюсти, норма чистого дохода и темп л;»|роета продукции.

В СИМ FB имеются дае системы управления Ш  ей двумя разны
ми типами критериев управления. Первая работает по критерию 
максимума одного из перечисленных результативных показателей 
ИМ; управляющим воздействием здесь является норжа накопления. 
Вторая -  по критерию достижения заданного уровня одаого из тех 
же показателей; в ней упрааляжкдш воздействиш! жшет быть qakk 
из следухщих факторов:процент кредатованяя (или дота:р(й), уро
вень закупочных цен, ежегодный пряцюст внесения удобрений, 
эффективности исполмования ресурсов. Обе сиетшш рож аю т по 
принципу отржцетальной обратной связи.

^ Василенко D.B. О разработке равнокапряженных планов.» Между
народный сельскохозяйственный журж., 1981, № 2.

^ Анчишкин А.И. Прогноэировжп№ роста сошияистической^экоио-
mticita
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