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П ЕРЕС ТРО Й КА В А ГР А Р Н О Й  С Ф ЕРЕ С О ВЕТС КО ГО  СОЮ ЗА

Президент ВАСХНИЛ А. А. НИКОНОВ

Сущность перестройки. Политика пере
стройки, начало которой положил 1985 г., 
за короткий срок изменила облик страны, 
а сама перестройка, суть которой в ко
ренном преобразовании всех обществен
ных отношений, вступила в решающий 
этап. В обществе происходят сложные, 
болезненные процессы, охватившие поли
тику, экономику, социальную и духов
ную сферы жизни. Иначе и не может 
быть, когда преобразуются основы госу
дарства, общества, экономики, а не про
сто перекрашивается фасад.

Крупные изменения происходят в по
литической области. Власть на всех уров
нях перешла к избранным на демокра
тической основе Советам. С их обновле
нием связывались большие надежды. Од
нако приход к власти новых людей сам по 
себе не дал быстрых результатов: и при 
новых Советах нельзя ожидать автома
тически и немедленно ощутимых улуч
шений. Демократия делает лишь первые 
шаги, к тому же не всегда твердые и без
ошибочные.

Происходит становление многопартий
ной системы, партии и другие общест
венно-политические организации, можно 
сказать, растут как грибы. Многие из 
них больше похожи на группы людей, 
не имеющих четко оформленных про
грамм. В самой Коммунистической пар
тии выделилось несколько течений и плат
форм, между которыми идет оживлен
ная дискуссия.

Введен институт президентского прав
ления, призванный консолидировать 
страну, ускорить прогрессивные преоб
разования в обществе, укрепить власть 
закона.

Сдвиги в политической сфере громад
ны, и произошли они за очень короткое 
время. Однако это отнюдь не свидетель
ство беспроблемности. Зачастую проти
воречия долго сохраняют свою остроту. 
В ряде регионов не смягчается, а даже 
обостряется национальный вопрос. Кон-

Из выступления на II заседании междуна
родной комиссии «Мир и продовольствие» 
(Москва, ноябрь 1990 г ).

фликты на национально-этнической поч
ве все чаще выливаются в вооруженные 
столкновения, прежде всего в Закавказ
ских и Среднеазиатских республиках. 
Переход от унитарного к федеративному 
государству страна переживает мучи
тельно, и как всегда новое рождается в 
непримиримой борьбе со старым. Может 
быть, новый союзный договор готовится с 
некоторым опозданием. Союзные отно
шения должны строиться на принципи
ально новой основе как союз суверенных 
государств. Число их может быть боль
ше, чем сейчас союзных республик. Ведь 
в СССР живет более 100 народов, народ
ностей и этнических групп, каждая со 
своей территорией, своими языком, куль
турой, историей, бытом.

Демонтаж административно-команд
ной системы дается с большим трудом, 
очень часто не сопряжен и не согласован 
с созданием новых структур. Возника
ющий дисбаланс, а кое в чем и вакуум 
власти, когда старая система сломана, а 
новая еще не создана, не набрала силы, 
приводят к серьезным проблемам, по су
ществу, во всех без исключения сферах 
общественной жизни.

В экономике развивается плюрализм 
форм собственности и хозяйствования. 
Акционерные и арендные предприятия, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
которых уже на 1 августа 1990 г. было 
30 тыс., консорциумы и концерны —  все 
это новые формы, рождающиеся в упор
ном нелегком поиске. Укрепляются свя
зи с иностранным капиталом, получают 
развитие совместные предприятия. На
щупываются пути к рынку, в стадии под
готовки программа перехода к регули
руемой рыночной экономике, что станет 
крупнейшим историческим поворотом на
шей страны Есть несколько вариантов 
ключевого вопроса преобразования эко
номической сферы. Свой выбор должен 
сделать парламент, учитывая мнение ши
рокой общественности, позиции всех рес
публик.

Пока же экономическая ситуация про
должает ухудшаться. Разрыв между де
нежной массой и объемом производства
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продукции расширяется. Увеличивается 
дефицит продовольственных и промыш
ленных товаров, нарастает инфляция. 
Большую тревогу вызывает состояние 
финансово-денежной системы, бюджет
ный дефицит огромен. Предстоит обеспе
чить конвертируемость рубля. Происхо
дит натурализация экономических отно
шений. Быстро растут денежные накопле
ния населения. Только на сберегательных 
книжках за последние 10 лет их общая 
сумма увеличилась с 156,5 до 337,7 млрд 
руб., а по некоторым данным, еще 
200 млрд руб. находится на руках у насе
ления.

В социальной сфере взят твердый курс 
на приоритет человека с его запросами 
и интересами. Делаются практические 
шаги к «суверенитету» личности. Это —  
антипод доктрины недавнего прошлого, 
провозглашавшей и жестко проводившей 
примат государства. В политике и эко
номике осуществляется поворот к удов
летворению нужд человека. Резко воз
растают инвестиции в социальную сферу, 
прежде всего в дорожное и жилищное 
строительство, здравоохранение. При на
шей огромной территориальной протя
женности и крайней запущенности этой 
сферы нетрудно представить колоссаль
ные размеры необходимых для этих це
лей средств.

Сдвиги в политике и экономике, в со
циальной области подкрепляются право
вой перестройкой. Приняты и начинают 
действовать фундаментальные законы о 
собственности, о земле, об аренде, о печа
ти, о местном самоуправлении, о налого
обложении. Радикально изменено пенси
онное законодательство. На очереди —  
большой пакет законов, призванных обе
спечить правовой статус перестроечных 
процессов. Переход к правовому государ
ству осложнен ростом преступности, что 
диктует необходимость повсеместно ук
реплять правопорядок.

Серьезны изменения и в духовной сфе
ре. Многое из того, что сегодня стало 
обыденным, совсем недавно трудно было 
представить даже при очень богатой фан
тазии. Гласность открыла шлюзы демо
кратии. Повержен идеологический мо
нополизм, сломано идеологическое кре
постничество. Завоевана свобода сове
сти, реабилитирована религия, восста
навливаются храмы и монастыри. Стали 
реальностью не только свобода мысли, 
но и свобода слова, печати, собраний. 
Разрушена стена холодной войны, обес

печивается свобода выезда. Страна по
следовательно овладевает демократией и 
гуманизмом. Отвергнут узкоклассовый 
подход, на первое место выдвинулись 
общечеловеческие ценности.

Отказ от догматизма в идеологии и 
экономике, переворот в политике, отход 
от тоталитаризма не могли не повлиять 
плодотворно на научно-техническую сфе
ру. Наука не способна успешно разви
ваться, если она несвободна. Наши по
пытки начать перестройку с ускорения 
научно-технического прогресса не увен
чались успехом. Общество оказалось не
восприимчивым ни к науке, ни к прогрес
су. Общественные преобразования со
здают благоприятные предпосылки для 
повышения эффективности труда ученых. 
Преодолеваются монополизм и унита
ризм в науке. Возникают гибкие управ
ленческие структуры, создаются мелкие 
межличностные коллективы, развивает
ся научная кооперация, формируются на
учно-производственные объединения, си
стемы, ассоциации.

Осваиваются, хотя и медленно, систем
ные и биотехнологические методы, шире 
проникает в исследовательскую сферу 
компьютерная техника.

В науке на первый план выходят проб
лемы экономики, экологии и биотехно
логии. В экономике предстоит дать на
учное обеспечение аграрной реформы, ее 
составных частей —  земельной реформы, 
регулируемого рыночного механизма, мо
делирования новых форм хозяйствова
ния.

Наряду с этими направлениями расши
ряются социологические методы. Чтобы 
сегодня преобразовать экономику, надо 
знать отношение людей к нововведениям, 
уметь прогнозировать поведение челове
ка, находить стержни его активности. 
Проводимые социологические исследова
ния охватывают различные слои кре
стьянства, нацелены на изучение раз
личных сторон образа жизни людей в 
сельской местности. Так, при обоснова
нии нового законодательства о земле мы 
широко опирались на социологические 
опросы и анкетирование, выявив мнение 
многих десятков тысяч людей.

Характерная черта развития науки, 
включая аграрную,—  ее «позеленение». 
Экологизация исследований охватила 
большинство отраслей сельскохозяйст
венных знаний. Особенно значима она в 
энергетике, земледелии, мелиорации, рас
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тениеводстве и защите растений, меха
низации и электрификации. В последние 
годы мы пережили немало драматичных 
потрясений, больно ударивших по здоро
вью народа и природы. Это и Чернобыль
ская авария, и гибель Аральского моря, 
и загрязнение Волго-Каспийского бас
сейна и Байкала, и вспышки пыльных 
бурь, и многое другое. В связи с этим 
развертываются интенсивное оздоровле
ние больных регионов, создание ресурсо
сберегающих и энергосберегающих тех
нологий, совершенствуются почвозащит
ные системы земледелия, расширяются 
масштабы агролесомелиорации, повыша
ется действенность биологической защи
ты растений.

В этом деле есть достижения. Они от
носятся, например, к разработке возоб
новляемых источников энергии. Многое 
делается для обоснования и ускорения 
земельной реформы. Налаживается меж
дународное сотрудничество в социологи
ческих исследованиях. Но больше, гораз
до больше еще предстоит сделать. Вклад 
науки в обеспечение агропромышленного 
комплекса по мере продвижения пере
стройки должен возрастать. Проблемы 
же, которыми предстоит овладеть, серь
езны, и многие из них, если говорить 
откровенно, имеют почтенный возраст.

Современное положение аграрной эко
номики. Аграрная экономика, равно как 
и все народное хозяйство, переживает 
нелегкие времена. Медленные темпы ро
ста производства, неблагоприятные пере
мены в экологии, низкий уровень жизни 
населения —  перечень подобных краше
ных проявлений можно продолжить. Во 
многих регионах страны ситуации на про
довольственном рынке обостряется, по
всеместно ощущается нехватка мяса, 
масла, сахара, кондитерских изделий, 
плодов, овощей и даже картофеля В це
лом же годовой дефицит продуктов пита
ния оценивается в 30 млрд руб. Сохра
няются значительные объемы сельскохо
зяйственного импорта. В 1990 г. мы заку
пили за рубежом около 44 млн т зерна, 
почти I млн т мяса, 1,3 млн т растительно
го масла, 4,5 млн т сахара сырца Наряде 
с тем потери уже произведенной нашим 
сельским хозяйством продукции суммар
но значительно превышают объемы им
порта. Откуда такие вопиющие переко
сы? Это и обезличка в доведении про
дукции до народного стола, и нерацио
нальная структура продовольственного

комплекса, страдающего архаичностью 
складского хозяйства, нехваткой транс
порта, неразвитостью перерабатываю
щей промышленности.

Причины аграрных трудностей нашей 
страны многообразны, их постоянно об
суждают в парламенте, правительстве, 
во всех слоях населения. Условно их мож
но разделить на две большие группы.

Прежде всего это причины историче
ского порядка, связанные с унаследо
ванными нами производственными и зе
мельными отношениями. Начиная со ста
линской коллективизации (1929—  
1930 гг.), у нас господствовал командно
приказной аграрный строй. Основные его 
черты: отчужденность крестьянина от 
земли, собственности, произведенной им 
продукции, от принятия решений; неэкви
валентный обмен между городом и де
ревней; дегуманизация социальных отно
шений; правовая, социальная и экономи
ческая дискриминации крестьянства. Все 
это препятствовало развитию производи
тельных сил деревни, разрушало тради
ционный образ жизни, веками сложив
шуюся крестьянскую культуру, этику и 
мораль.

Только с 1985 г., с началом перестрой
ки и гласности, мы приступили к демон
тажу административной системы и вос
становлению прав крестьянства, возрож
дению его духовной культуры. Только в 
период гласности мы узнали подлинные 
масштабы деформаций и потерь, поне
сенных крестьянством. Все то, что слома
но за более чем последние полвека, быст
ро не восстановится.

Но было бы упрощением искать при
чины наших продовольственных трудно
стей только в тяжелом историческом на
следии Многое зависит и от современной 
политики, от причин сегодняшнего по
рядка. Самое неблагоприятное влияние 
на сельское хозяйство и продовольст
венный рынок оказывают политическая 
нестабильность нашего общества, меж
национальные конфликты, нарушения 
межотраслевых и межреспубликанских 
поставок, плохая работа транспорта. В 
частности, сельскохозяйственные пред
приятия все хуже снабжаются матери
альными ресурсами. За последние четыре 
года поставки селу техники, строитель
ных материалов, минеральных удобрений 
сократились по различным видам ресур
сов от 12 до 50 %, В текущей пятилетке 
колхозам и совхозам недодано матери
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ально-технических ресурсов к плану на 
25 млрд руб.

Две трети производственных мощно
стей перерабатывающей промышленно
сти агропромышленного комплекса тре
буют немедленного обновления. И вот 
следствие: бедный ассортимент и низкое 
качество переработки продукции, боль
шие потери выращенного урожая.

Перемены в аграрном секторе давно 
назрели, однако их осуществление явно 
запаздывает. И здесь тоже одна из при
чин обострения аграрных проблем.

Пути выхода из аграрного кризиса. В 
преодолении тотального продовольствен
ного дефицита многое зависит от улуч
шения политического климата в стране и 
стабилизации экономической ситуации. 
Аграрная реформа должна войти состав
ной частью в рыночную экономику, с пе
реходом и становлением которой прави
тельство и народ связывают главные на
дежды на выход из кризиса. Именно ры
нок, ограниченный разумным государст
венным вмешательством, создаст новый 
мотивационный механизм в народном хо
зяйстве, укрепит рубль, заменит диктат 
производителя приоритетом потребителя.

С развитием рыночных начал в аграр
ной экономике связаны и специфические 
проблемы. Чтобы наладить рынок, этот 
сложнейший общественный институт, не
обходимо прежде всего сформировать его 
контрагентов —  независимых товаропро
изводителей, правомочных в рамках уста
навливаемых государством ограничений 
самостоятельно распоряжаться произве
денной ими продукцией. А это значит, 
что все производители сельскохозяйст
венной продукции должны стать владель
цами или собственниками земли и других 
средств производства. Предстоит дело 
большой важности —  разгосударствле
ние земельной собственности в СССР.

Новое земельное законодательство, 
принятое на I I I  сессии Верховного Сове
та СССР, создает для этого правовые 
предпосылки. Оно отменяет исключитель
ную собственность государства на зем
лю, вводит пожизненное наследуемое 
владение землей для граждан и постоян
ное владение для сельскохозяйственных 
и лесохозяйственных предприятий. Будет 
взиматься земельный налог, а получен
ные средства пойдут на улучшение зе
мель. Усиливаются правовые гарантии 
самостоятельности землевладельцев. 
Крестьянин свободно выбирает форму хо

зяйствования —  фермерскую, коопера
тив, колхоз и другие, становится собст
венником произведенной продукции и по
лученного дохода.

Новый закон живет только несколько 
месяцев, но уже с первых шагов видны 
огромные трудности его воплощения. 
Предстоят инвентаризация всех земель, 
их оценка, перераспределение и передача 
в руки тех, кто способен эффективно их 
использовать в сельскохозяйственных це
лях. Для этого потребуется создать спе
циальные органы, как было во время 
столыпинской реформы 1907— 1916 гг. 
Ряд республик намерен пойти и на фор
мирование регулируемого . земельного 
рынка.

В рамках земельных преобразований 
должны быть созданы и новые для нашей 
действительности типы сельскохозяйст
венных предприятий —  самостоятельные 
крестьянские хозяйства. Наиболее ак
тивно этот процесс развернулся в рес
публиках Прибалтики и в Грузии. В дру
гих регионах, особенно там, где в про
шлом преобладало общинное землевла
дение, образование крестьянских хо
зяйств идет медленнее. Но мы предпола
гаем, что в ближайшие три —  пять лет 
около 10 % сельскохозяйственных угодий 
будет находиться в частном владении. 
Форсировать эти процессы опасно. Дело 
в том, что кроме психологической непод
готовленности мы сталкиваемся с дру
гой трудностью: отсутствуют рынок
средств производства, сервис. Без них 
очень легко скомпрометировать здоровые 
начинания.

Изменятся и общественные предприя
тия. Скорее всего, они станут акционер
ными агропромышленными фирмами или 
кооперативными объединениями,которые 
смогут полнокровно использовать создан
ную производственную и социальную ин
фраструктуры. Но этого мало, так как 
предстоит создать заново инфраструкту

ру рынка, возродить различные формы 
реализации рыночных отношений, вклю
чая биржи, аукционы, банки и многое 
другое. Все это когда-то было, когда-то 
активно действовало, но целых два-три 
поколения людей этого просто не знают.

Следующий круг проблем, возникаю
щих с рыночными отношениями,—  нала
живание нового хозяйственного меха
низма и управления сельским хозяйст
вом экономическими методами. На место 
административного диктата не должен
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проникнуть диктат экономический. Сель
ское хозяйство требует солидной госу
дарственной поддержки, благоприятных 
условий кредитования, налоговых льгот, 
бюджетных ассигнований на развитие на
учно-технического прогресса, инфра
структуры и социальной сферы. В осо
бой заботе нуждаются новые формы хо
зяйствования —  сельскохозяйственные 
кооперативы, крестьянские хозяйства. 
Программа поддержки крестьянских хо
зяйств в союзном правительстве гото
вится, а в России уже принята.

Издан Указ Президента СССР о не
отложных мерах по проведению земель
ной реформы. И наконец, нам необходи
ма структурная перестройка в АП К, 
прежде всего в перерабатывающей про
мышленности. Ее мощности надо прибли
зить к местам производства, освоить но
вые пищевые технологии, наладить устой
чивые связи со сферой реализации.

Предстоит решительно преобразовать 
социальную сферу села. В первую оче
редь следует принять меры к общему 
улучшению условий жизни деревенского 
человека, снизить социальные различия 
между городом и селом, разными регио
нами страны, центральными и перифе
рийными сельскими населёнными пункта
ми. В последние годы проявляется не
благоприятная тенденция: снижаются 
темпы ввода в действие жилья, больниц, 
дошкольных учреждений. Предстоит 
улучшить работу сферы социального об
служивания. Все это потребует роста 
непроизводственных инвестиций. Сове
там народных депутатов надо совершен
ствовать управление социальными про
цессами, необходимо наращивать мощ
ности сельских строительных организа
ций, развивать кооперативные и мелкие 
формы обслуживания населения. И здесь 
требуется преодолеть идеологические 
догмы, утверждающие, что крупное всег
да выгоднее мелкого, а общественное 
в любом случае лучше частного. Суровая 
действительность не подтвердила этих 
постулатов.

Развитие рыночных начал и хозрасче
та, создание многоукладной сельской 
экономики приведут к углублению диф
ференциации доходов сельского населе
ния, значительному высвобождению ра
ботников из аграрного производства. По

этому срочно необходим механизм соци
альных компенсаций для малодоходных 
групп сельских жителей, и прежде всего 
пенсионеров. Резко актуализировалось 
расширение сферы приложения труда в 
деревне, переобучение кадров. Предстоит 
быстрее устранить такую экономическую 
нелепость, как избыток людей в сельском 
хозяйстве при низкой производительно
сти труда, с одной стороны, и невооб
разимо слабая сфера обслуживания —  с 
другой. Переучивать придется многие 
миллионы человек. И рабочие места со
здавать вне колхозов и совхозов также 
миллионам.

*

*  *

Суммируя сказанное и характеризуя 
современное положение в аграрной сфере 
нашей страны, надо признать его крайне 
сложным, так как идет переход от 
командно-административной, централи
зованно планируемой к рыночной эко
номике. Переход займет продолжитель
ное время и потребует решения многих 
крупных и неординарных проблем. Преж
де всего это сведение к минимуму по
терь, переход на ресурсосберегающие 
технологии, проведение самой решитель
ной конверсии. Одновременно предстоит 
последовательно проводить земельную 
реформу, осуществлять переход к сме
шанной рыночной экономике, поддержку 
крестьянских хозяйств и других новых 
форм хозяйствования, поддерживать эво
люцию колхозов и совхозов в сторону 
кооперативов и акционерных предприя
тий. Необходимо создать современную 
материально-техническую базу, произ
водственную и социальную инфраструк
туры, осуществить переподготовку мно
гих миллионов людей, которым предсто
ит освоить рыночные методы и новые 
профессии. Все большее наше внимание 
прнтя1 ивают экология, сохранение почв, 
водных источников и чистоты воздуха, 
вообще бережное отношение к флоре и 
фауне. Все это требует от ученых и всего 
народа высоких морально-этических ка
честв, консолидации в самом обществе, 
широкого обмена в рамках мирового со
общества
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