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СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В НОВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

А. А. НИКОНОВ

УДК 63 : 061. 62 (470. 63)

Д
ИРЕКТИВАМИ XXIII съезда по пятилетнему плану развития народного  хозяйства 

на 1966— 1970 гг. установлено, что главная эконом ическая задача пятилетки бу
дет реш аться на основе всем ерного  использования достиж ений науки и техники.

К науке предъявляю тся вы сокие требования, на нее возлагается большая ответ
ственность. В связи с этим необходим о сам окритично рассмотреть методы и стиль 
работы научных коллективов и соверш енно четко определить тот м инимум требова
ний и условий, без которы х невозм ож на успешная деятельность.

Из самой сути науки как системы постоянно развиваю щихся и углубляю щ ихся 
объективны х знаний о пр и р о д е  и человеческом  общ естве вытекает ряд требований. 
М о ж н о  назвать следую щ и е: во-первых, актуальность изучаемых вопросов; во-вторых, 
строж айш ая объективность, исклю чаю щ ая малейш ие проявления субъективизма; в- 
третьих, эконом ичность и оптимальность реш ений, реком ендуем ы х производству. Эти 
ж е требования вы двигаю тся и в докум ентах XXIII съезда партии.

Вместе с тем л ю бое научно-исследовательское учреж дение м ож ет отвечать этим 
требованиям  лиш ь при соблю дении ряда условий: институты и опытные станции 
долж ны  иметь соврем енную  м атериально-техническую  базу, быть оснащены совре
м енным  оборудовани ем ; они обязаны располагать квалиф ицированными кадрами; 
в коллективах долж на быть здоровая творческая атмосфера.

О сновная задача, ко то р ую  призван решать коллектив института,—  это разработка 
научных основ ведения сельского хозяйства для колхозов и совхозов Ставрополь
ско го  края. О на находит конкретное  вы раж ение в рациональной системе ведения 
хозяйства для различных природны х и эконом ических условий, для различных про
изводственных типов сельскохозяйственных предприятий. Задача эта охватывает все 
отрасли производства и связана со всеми отраслями сельскохозяйственной науки. 
Вместе с тем она исклю чительно актуальна не только потом у, что без научного 
обоснования нельзя вообщ е организовать рационального хозяйства, но также и по
том у, что за последние 10— 15 лет в сельском  хозяйстве произош ли весьма сущ е
ственные структурны е сдвиги. П отом у разработанны е ранее, даж е 10 лет назад, 
различные «м ероприятия» уж е не отвечаю т соврем енны м  условиям. Эти изменения 
и сдвиги происходят в направлении индустриализации производства, повыш ения уров
ня интенсивности и углубления специализации сельского хозяйства.

В колхозах и совхозах С тавропольского края, наприм ер, за последние 10 лет 
основны е ф онды в сопоставим ых ценах выросли с 321 д о  808 млн. руб., или в 
2,5 раза, энергетические м ощ ности —  на 60% , площ ади орош аемы х земель —  в два 
раза, а использование м инеральных удобрений только за пять последних лет увели
чилось в восем ь раз. В результате этого  выход валовой продукции в ценах 1958 г. 
составил 110 руб. на 1 га сельскохозяйственных угодий против 60 руб. в 1955 г. Вы
рос уровень механизации в растениеводстве, возникло м ного  специализированны х 
сельскохозяйственны х предприятий , почти повсем естно осущ ествляется внутрихозяй
ственная специализация.

Д ирективам и XXIII съезда КПСС по развитию  пятилетнего плана особо  видное 
м есто уделяется производству зерна. Зерновое хозяйство является главной товарной 
отраслью  больш инства колхозов и совхозов С таврополья. Ставропольский край —  
крупнейш ий поставщ ик пш еницы на сою зны й рынок.

С ебестоим ость центнера зерна в ставропольских колхозах и совхозах за послед
ние годы , кр о м е  крайне неблагоприятны х 1964 и 1965 гг., не превыш ала двух р уб 
л е й —  ставропольский хлеб деш евле казахстанского, поволж ского , украинского . Вме
сте с тем возделываем ые здесь сорта сильных пш ениц даю т зерно  отличного каче
ства, разум еется, в условиях вы сокой производственной культуры.

Если ср е днегодовое  производство  зерна за пятилетие (1951— 1955 гг.) составило 
2332 тыс. т, за 1956— 1960 гг.—  2851 тыс. и за 1961— 1965 гг.—  3262 тыс. т, то в теку
щ ей пятилетке предусм атривается —  4200 тыс. т. Решение этой задачи представляет 
значительные трудности. Суть их в том, что ур ож аи  ещ е в больш ой степени зависят
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Т а б л и ц а  1
Урожайность озимой пшеницы на 

полях Прпкумской опытной станции 
СНИИСХ и в колхозах и совхозах 

Прикумского района (ц/га)
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станции

ц /га %

1 9 5 1 - 1 9 5 5 1 5 , 3 1 0 ,2 5 , 1 5 0 , 0
1 9 5 6 - 1 9 6 0 1 7 , 7 1 1 , 1 6 , 6 5 9 , 5
1 9 6 1 - 1 9 6 5 2 0 ,2 1 1 , 1 9 , 1 8 2 , 0

Т а б л и ц а  2
Урожайность озимой пшеницы 
в опытном хозяйстве СНИИСХ 

«Михайловское» и колхозах и совхозах 
Шпаковского района (ц/га)
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Р азница в 
пользу  опыт
ного х о зя й 
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ц/га %

1 9 6 2 1 7 , 2 1 7 , 1 0 , 1 0 , 6
1 9 6 3 2 4 , 6 2 2 , 8 1 , 8 7 , 9
1 9 6 4 1 7 , 2 6 . 7 1 0 , 5 1 5 6 ,9
1 9 6 5 3 4 , 0 1 6 , 4 1 7 , 6 1 0 6 ,1

от склады ваю щ ихся погодны х условий и колебания в различны е год ы  достигаю т 
ш ироких разм еров. Так, если валовой сб о р  в 1963 г. составил 4554 тыс. т, то в сле
д ую щ ем  1964 г.—  всего лиш ь 2212 тыс. т при п р и м е р н о  тех ж е  посевны х площадях 
и одинаковой структуре  посевов. С редняя урож айность озим ой  пш еницы  по краю 
в 1962 г. была 18,1 ц с 1 га, в 1963 г.—  17,6 ц, в 1964 г.—  только  8,1 ц и в 1965 г.—  
11,3 ц с 1 га. С редняя урож айность всех зерновы х культур  за 1961— 1965 гг. соста
вила 13,5 ц с 1 га. Для вы полнения заданий пятилетки надо собирать с каж дого 
гектара не менее 18 ц, то  есть на уровне  самых благоприятны х лет.

Естественно, что получение стабильных и вы соких ур о ж а е в  при неуклонно сни
ж аю щ ейся  себестоим ости и повы ш аю щ ейся рентабельности производства  возм ожно 
только  в условиях осущ ествления ком плекса м еропри ятий, представляю щ их собой 
рациональную  систем у ведения хозяйства. М но го л е тн и е  эксперим ентальны е данные 
и производственны й опыт передовы х предприятий свидетельствую т о том, что внед
рение рациональной системы, даж е  не в полной м ере, дает поразительны е резуль
таты. Сош лемся на некоторы е данны е СНИИС Х и е го  опы тной сети.

П рикум ская опытная станция СНИИСХ располож ена в засуш ливой степи с годо
вой сум м ой осадков 391 м м  и ги др о те р м и че ски м  коэф ф ициентом  0,7 на каштановых 
почвах. С бор  зерна с ка ж д ого  гектара здесь п р и м е р н о  вдвое выше, чем  в хозяй
ствах П р и кум ского  района (табл. 1).

Из данных, приведенны х в таблице 1, видно, что в колхозах и совхозах урож ай
ность не растет, тогда как на опы тной станции она неукл он н о  повыш ается. Известно, 
что в колхозах и совхозах игнори ровались сево о б о р о ты , полностью  оказались лик
видированным и чистые пары, не предприним ались н еобходи м ы е м еры  по борьбе  с 
водной и ветровой эрозией почв, поэтом у возникли кр уп н ы е  д и сп р о п о р ц и и  м ежду 
отдельными отраслям и производства. Нельзя сказать, что и на опы тной станции осу
щ ествлена рациональная система ведения хозяйства; здесь, наприм ер, пары также 
занимают незначительную  площ адь, нем ногим  более 10% , недостаточна обеспечен
ность техникой, что приводит к запазды ванию  и на р уш е н и ю  оптим альных сроков раз
личных работ. Вместе с тем упорядоченная структура  производства  в смысле соот
нош ения растениеводческих и ж ивотноводческих отраслей, стр о го е  соб л ю д ение  сево
оборотов, элем ентарный пор яд о к  на полях и удовлетворительное  качество полевых 
работ, обеспеченность хорош им и сем енам и позволили стабилизировать урож аи.

Характерны м  п рим ером  вы сокой эф ф ективности рациональной системы ведения 
хозяйства м о ж е т служ ить такж е сравнение ур ож айности  в опы тном  хозяйстве СНИИСХ 
«М ихайловское» и о кр уж а ю щ и х е го  колхозах и совхозах Ш п а к о в с к о го  района. К со
жалению , данны ми приходится ограничиваться только  за четы ре последних года, так 
как хозяйство это стало опы тны м  и институт на е го  те р р и то р и ю  был перебазирован 
в 1962 г. Д о этого  совхоз «М ихайловский» был отстаю щ им , убы точны м  предприятием, 
м ногие эконом ические  показатели к о то р о го  были ниж е  средних районных.

Данные таблицы 2 показы ваю т возрастаю щ ий разры в по урож айности  между 
опытным хозяйством , с одной стороны , и колхозам и и совхозам и района —  с другой. 
О собенно больш ой разница оказалась в неблагоприятны е по клим атическим  усло
виям годы  в 1964 и 1965. В эти год ы  уж е  сказались м еропри ятия , предпринятые 
институтом по рационализации производства. П ри этом  влияние их не ограничилось 
только зерновы м  хозяйством . Резко улучш ились все эконом ически е  показатели. Бо
лее полное представление об этом дает таблица 3.

Из данных, приведенны х в таблице 3, видно, что за три  года в опы тном  хозяй
стве СНИИСХ, являю щ ем ся крупны м  сельскохозяйственны м  предприятием , достигнут 
известный рост производства, обеспечена относительно вы сокая рентабельность. Все 
отрасли здесь стали рентабельны м и, тогда  как до  1963 г. прибы ль приносила только
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Т а б л и ц а  3
Экономические показатели опытного хозяйства СНИНСХ «Михайловское»

Рост за три  года

П оказатели 1962 г. 1965 г . в натур , 
показате

лях
во сколь

ко раз

Товарная продукция (руб.)
2,3па 1 га сельхозугодий ........................... 89,45 206,20 116,75

на 1 рабочего .......................................... 1464 2134 670 1.5
Валовая продукция зериовых культур на

1 га пашин ( ц ) .......................................... 22,1 41,8 19,7 1,9
Производство зерна на 1га пашни (ц) . . 7,5 165 9,0 2,2
Урожайность зерновых ( ц /г а ) ................... 13,6 28,5 14,9 2,1
Урожайность озимой пшеницы (ц/га) . . . 17,2 34,0 16,8 2,0
Производство молока на 100 га сельхоз-

угодий (ц) ..................................................... 93,6 245 151,4 2,6
Прибыли ( +  ) , убытки ( — ) (тыс. руб.) . . -6 3 ,0 +602,4 — —
Уровень рентабельности ( % ) ....................... — 44,2 — —
Основные производственные фонды на 1 га

сельхозугодий ( р у б . ) ............................... 147 258 111 1,7
Текущие затраты на 1 га сельхозугодий

( р у б . ) ............................................................. 99 130 31 1.3
Условные тракторы на 1000 га пашни

(ш т .) ................................................................. 12 26 14 2,2
Внесено КРК на 1 га пашни действующего

вещества (кг).................................................. 28 110 82 3,9

реализация зерна, а остальные отрасли были убы точным и. Н екоторое объяснение 
причин этого  роста даю т материалы этой ж е таблицы, показываю щ ие увеличение 
основны х ф ондов, энергетики и особенно внесения удобрения, то есть повыш ения 
уровня интенсиф икации. О снащ ение хозяйства тракторами и машинами позволило 
проводить полевые работы, в частности сев, подготовку почвы, в оптимальные сроки 
и с удовлетворительны м  качеством. Весьма сущ ественную  роль в повыш ении уро
ж аев сы грали м инеральны е удобрения. В среднем  за три года в севообороте 
лаборатории агрохим ии института (за более крупны м и лабораториям и и отделами 
закреплены  севообороты  с площ адью  по нескольку десятков гектаров) на хорош о 
обработанной почве без удоб рений получено 21,3 ц пш еницы с 1 га, а при внесении 
по 60 кг N и Р —  32,8 ц.

Нами осущ ествляю тся и д ругие  м ероприятия, в первую  очередь организационно
эконом ические. Вот некоторы е из них. П роведено разукрупнение хозяйства и его 
зем лепользование ум еньш ено вдвое: вместо 21 846 га оставлено 10 610 га. Площ адь 
паш ни соответственно уменьш илась с 15 101 до 7845 га; кром е того, имеется 812 га 
садов. Ум еньш илось и поголовье коров —  с 1510 до 1000. О днако объем товарной 
и валовой п р одукц ии  не уменьш ился, а, наоборот, увеличился. П роизводство зерна 
и м олока  вы росло, несм отря на сокращ ение пашни и поголовья. Хозяйство стало 
управляем ы м , тогда как раньш е оно  практически бы ло труднодоступны м , имело про
тяж енность 65 км  при очень плохой д ор о ж н о й  сети.

Н екоторы е  поправки внесены и в специализацию  производства, сокращ ено коли
чество товарны х отраслей. Раньше это бы ло типичное м ногоотраслевое хозяйство, 
возделывавш ее все возм ож ны е культуры  и имевш ее все виды скота и птицы. 
О д нако  сокращ ение числа отраслей, в частности овцеводства, птицеводства и неко
торы х полевых культур, при ум еньш ивш ейся вдвое земельной площ ади позволило 
расш ирить объем оставшихся отраслей, вследствие чего увеличилась общ ая масса 
валовой и товарной продукции. Так, зерна в 1962 г. бы ло нам олочено 11 382 т, а в 
1965 г.—  12 551 т; м олока надоено соответственно 2104 и 2572 т; п р одукц ии  реализо
вано на 1954 и 2160 тыс. руб.

В хозяйстве введены и осваиваю тся полевые, корм овы е, овощ ны е и противоэро- 
зионны е севообороты . У порядочены  организация и оплата труда, введен внутрихо
зяйственный расчет, укреплены  кадры специалистов, систематически прим еняю тся 
м еры  м атериального и м орального  поощ рения. Сделаны первые шаги по интенси
ф икации и рационализации производства. На конец пятилетки предусм атривается 
превратить хозяйство в рационально организованное предприятие  с оптим альным  
для данны х объективны х условий уровнем  интенсивности, вы сокой продуктивностью , 
стабильной ур о ж айностью  и относительно вы сокой рентабельностью . В частности, 
предполагается урож аи  зерновы х стабилизировать на уровне 30— 32 ц  с 1 га, л р о -
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изводство м олока довести д о  530— 600 ц на 100 га сельхозугод ий  и мяса в убойном 
весе —  50 ц, объем  товарной п р о дукц ии  —  до  3 млн. руб.

Понятие системы ведения се л ьского  хозяйства, по наш ем у м нению , охватывает 
ком плекс организационны х, эконом ических и  технических м еропри ятий , направленных 
на наиболее рациональное использование производственны х р е сурсов и получение 
м аксим ального эконо м и че ско го  эфф екта для данны х объективны х условий. Критерием 
рациональности системы, очевидно, нельзя принять только  один какой-либо  показа
тель, наприм ер рентабельность или только  вы ход п р о д укц и и  с единицы  земельной 
площ ади. Видимо, следует полож ить в основу оценки рентабельность с учетом  мак
сим ального выхода п р о дукц ии  или, наоборот, м аксим альны й вы ход продукции  при 
достаточно вы соком  уровне рентабельности производства.

Система ведения хозяйства вклю чает такие элем енты, как специализация про
изводства и отраслевая структура , уровень интенсивности, система зем леделия, жи
вотноводства, машин и технологии основны х производственны х процессов, перера
ботки сельскохозяйственных продуктов, корм опроизводства . Из всех названных со
ставных частей, на наш взгляд, реш аю щ ее значение принадлеж и т специализации 
производства и ур о вн ю  интенсивности. В связи с этим, видим о, следовало бы внести 
ясность в известное полож ение о необходим ости  разраб отки  систем  ведения хозяй
ства «прим енительно к п р и р о д н о -эко но м и ч е ски м  зонам». Это научно обоснованное 
полож ение следует понимать так: в конкретны х, четко вы раж енны х природны х и 
эконом ических условиях д ол ж ен  быть соответствую щ ий им производственны й тип 
предприятий. К сож алению , пока этого  ещ е нет. Наша задача —  разработать модели 
рационального типа предприятий для ка ж д ого  ком плекса природно-эконом ических 
ф акторов с учетом  потребностей общ ества в тех или иных продуктах.

В настоящ ее врем я эконом истам и СНИИСХ такие м одели готовятся, состав
ляются организационно-хозяйственны е планы для совхозов и колхозов различных 
направлений. О ни послуж ат о б разцом  для всех колхозов и совхозов края. Сначала 
мы провели своего  рода «инвентаризацию » на основе д етального  анализа хозяй
ственной деятельности ка ж д ого  колхоза и совхоза за ряд  лет с учетом  почвенных, 
климатических, эконом ических условий ка ж д ого  предприятия; вы делили группы  хо
зяйств, сходны х по ур о вн ю  и направлению  производства и находящ ихся в примерно 
одинаковы х п р иродно-эконом ических  условиях. В итоге этой работы  на Ставрополье 
вы делено 11 производственны х типов хозяйств с двум я десяткам и подтипов в зави
симости от различного сочетания отраслей.

Т а б л и ц а  4

Производственные типы колхозов и совхозов Ставропольского края

Производственное направление
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Виноградарское............................... 8 1 2 . 0 1447 7 7 , 2 2 4 5 1 2 0 8 8 2 , 6 11
Птицеводческое ............................... 1 9 2 . 8 3 1 2 2 3 , 9 210 1 1 5 2 3 7 , 9 3
Плодоводческое............................... 1 7 4 . 6 6 2 4 3 8 , 7 1 1 4 4 135 0 , 8 27
Прикурортное.................................. 1 5 2 , 3 3 3 2 2 6 , 5 1 4 5 3 1 9 9 0 1 3 ,1 16
Свиноводческое ............................... 1 3 2 , 0 3 0 4 1 8 , 9 1801 187 3 1 4 , 2 2
Зерново-животноводческое . . . 8 9 , 0 15 3 1 4 , 7 1 4 6 8 2 0 9 0 2 3 , 5 112
Откормочное ................................... 8 0 , 0 109 9 , 7 2 1 4 7 8 2 7 1 0 , 4 25
Зерново-овцеводческое ................ 5 0 , 2 9 5 8 , 4 144 9 182 8 3 6 , 4 79
Горное скотоводство .................... 4 9 , 0 1 1 2 1 3 , 1 9 0 5 132 8 2 7 , 1 16
О вцеводческое............................... 3 1 , 5 8 0 5 , 2 1 6 4 0 1 5 3 8 4 8 , 7 20
Зерновое ........................................... 2 5 , 4 75 5 , 8 1 2 4 8 126 8 5 0 , 0 1

Данные таблицы 4 показы ваю т больш ое разнооб рази е  м е ж д у  хозяйствами раз
личной специализации как по ур о вн ю  интенсивности, так и по разм ерам  производ
ства. О ни отраж аю т слож ивш ееся, ныне сущ е ствую щ е е  пол ож ен и е  вещ ей. Более 
детальный анализ каж д ой  группы  хозяйств по рентабельности, производительности 
труда, себестоим ости п р о дукц ии , урож айности  и продукти вности  ж ивотноводства вы
являет наличие крупны х д и сп р оп о р ц и й  м е ж д у отраслям и, сущ ествование м ногих убы
точных отраслей в больш инстве хозяйств, что р е зко  сниж ает эко н о м и че скую  эффек
тивность производства и ограничивает возм о ж н о сти  р а сш и р е н н о го  воспроизводства.
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Актуальность определения точны х количественных п р опорц ий  м е ж д у  отраслям и 
и их соблю дения в практике планирования подтверж дается ф актом сниж ения рента
бельности овцеводства на Ставрополье. Эта прибы льная отрасль становится убы точ
ной во м ногих хозяйствах. К аж дом у пятом у колхозу и третьем у совхозу края за 
1965 г. овцеводство дало убы тки. П ри этом закупочны е цены на ш ерсть в настоящ ее 
врем я довольно  высоки. Главная причина здесь в наруш ении закона пропорциональ
ного развития, в непом ерном  росте поголовья овец при одноврем енной распаш ке 
естественных корм овы х угодий, сокращ ении травосеяния, переводе овец на стерню  
и кукурузны й силос, сосредоточении в одной точке больш их масс ж ивотных. Разум
ный вы ход из полож ения м ож ет быть найден только при углублении специализации, 
рациональном  разм ещ ении и сочетании отраслей.

Система хозяйства долж на строиться на основе всестороннего учета таких объек
тивных ф акторов, как природны е и эконом ические условия; сложивш иеся специали
зация и уровень интенсивности производства; потребности и заказ общ ества на те 
или иные продукты , в тех или иных количествах; эконом ические законы развития 
социалистического  хозяйства (закон стоимости, закон пропорционального  развития, 
закон расш иренного  воспроизводства, закон неуклонного  роста производительности 
труда и др.).

Важ нейш им  элем ентом  системы хозяйства является система земледелия, кото
рая, в свою  очередь, представляет собой ком плекс организационны х и агротехниче
ских м ер, направленных на поддерж ание и неуклонное повыш ение плодородия 
почвы с целью  последовательного увеличения производства растениеводческой про
дукции  с единицы  площ ади при сниж аю щ ихся затратах на единицу продукции. Со
ставными частями ее м о ж н о  назвать систему м ер по охране почв от водной и вет
ровой  эрозии, севообороты , систем у удобрений, систему м елиораций, систему обра
ботки почвы, систем у семеноводства, систему м ер борьбы  с болезнями, вредите
лями и сорны м и растениями.

По ка ж д ом у из перечисленных вопросов в лабораториях и отделах СНИИСХ ве
дутся исследования, ставятся эксперим енты, производственные опыты, уж е накоплен 
некоторы й ф актический материал. Все это позволило выступить перед общ ественно
стью  края с некоторы м и предлож ениям и и реком ендациям и. Как по этим, так и по 
д р уги м  проблем ам  СНИИСХ работает в содруж естве с коллективами научно-иссле
довательских учреж д ений  и вузов С еверного  Кавказа.

В условиях Ставрополья, но очевидно не только этого края, наиболее острым 
и нереш енны м  является вопрос охраны почв от эрозии. У ж е сейчас на площади 
более 1,5 млн. га  почвы смыты, причем  на более чем 500 тыс. га смыв достиг 
сильной и средней степени и резко  сниж ено естественное плодородие. Еж егодно 
сносится до  50 млн. т наиболее плодородной  части почвы. П олож ение это обуслов
лено тем, что 45% пашни располож ено на склонах различной крутизны, в том числе 
более  700 тыс. га на круты х и покатых склонах, в сильной степени подверж енных 
эрозии. Кром е того, о гром ны й ущ ерб  причиняет и ветровая эрозия. Только за по 
следние 30 лет черны е бури на территории края проносились 13 раз и в общ ей 
слож ности  унесли около  1,5 млн. га посевов.

В опы тном  хозяйстве СНИИСХ осущ ествляется ком плекс м ер по охране почв 
от эрозии, вклю чаю щ ий посевы м ноголетних трав, противоэрозионны е севообороты, 
полосны е посевы, о б раб отку почвы плоскорезам и, сохранение стерни на поверхности, 
зем ляны е валы, лесные полезащ итные полосы. Эти м ероприятия позволили при
остановить эрозионны е процессы . Д остаточно характерен такой прим ер. На склоно
вом участке, где  после небольш ого, но интенсивного летнего д ож дя  с выпадением 
30 мм осадков смыв почвы достиг 156 т с 1 га, были заложены полосны е посевы 
с чередованием  лю церны  и озим ой пш еницы. Смыв почвы прекратился и после вне
сения удоб рений здесь собрано по 32 ц пш еницы и 280 ц зеленой массы лю церны  
с 1 га.

Столь ж е  актуальны задачи освоения правильных севооборотов, установления 
рациональных доз, ф орм , сроков и способов внесения удобрений, оптимальных спо
собов обработки  почвы, м елиорации засоленных земель, борьбы  с м ногочислен
ными вредителям и, болезням и и сорнякам и.

В систем е ж ивотноводства одинаково важ ное значение им ею т вопросы  разведе
ния, корм ления и содерж ания скота. Большие резервы таит в себе упорядочение 
п е рвичного  зоотехнического  учета на фермах, позволивш его в опытном  хозяйстве 
СНИИСХ выявить коров с уд оем  5 тыс. кг и более и 6— 6,33% ж ира (коровы  крас
ной степной пород ы ). Начаты работы по повы ш ению  содерж ания сухого  вещ ества 
в м олоке, вклю чая ж ир , белок и сахар.

Вопросы  привязного  или беспривязного  содерж ания скота реш аю тся в пользу 
о д н о го  или д р у го го  способа в зависимости от того, на чем хозяйство больш е выиг
рывает или теряет —  на корм ах или заработной плате, что в хозяйстве более деф и
цитно —  коом а или рабочая сила. В условиях хорош ей обеспеченности рабочей силой 
или недостатка корм ов не представляется целесообразны м  беспривязное соде р ж а 
ние. Вместе с тем при недостатке рабочей силы, наоборот, беспривязны й способ 
представляется рациональным , если при этом  б удут обеспечены  все необходим ы е 
предпосы лки (достаточное количество корм ов, соответствую щ ие пом ещ ения и со о р у
ж ения, скот разделен на сравнительно небольш ие группы  в зависимости от п р о д ук
тивности, возраста, веса и др.).
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Результаты, полученны е в опы тном  хозяйстве СНИИСХ при  различны х способах 
содерж ания м ясного  скота на откорм е, приведены  в таблице 5.

Т а б л и ц а  5
Показатели откорма крупного рогатого скота в опытном хозяйстве СНИПСХ

« Михайловское »

П окавателп
П р и в я з

ное
Б есп р и 
вязное

Разн и ц а в пользу 
привязного

+ , - %

Число голов на откорм е...............................
Среднесуточный привес ( г ) .......................
Затраты корма на 1 ц привеса (корм, ед.) 
Затраты корма на 1 ц привеса (чел.-дн.) 
Прямые затраты на 1 ц привеса (руб.) . .

в том числе корма .......................................
зарплата ..........................................................

151
1072
793

3,79
53,24
33,61
19,63

248
912
850

2,55
48,39
35,50
12,89

+  160 
- 5 7  
+  1.24 
+4,85

17.5 
6.7

48.6 
10,0

П ривесы при привязном  со д ерж ании  оказались выш е, затраты корм а ниже, 
вместе с тем  нам ного  выш е затраты труда  и прям ы е затраты средств на 1 ц при
веса (м еханизированы  только  подача воды и поение). Н е ко то р о е  оборудовани е  по
м ещ ения механизм ам и м ож ет повысить производительность труд а  и, следовательно, 
снизить себестоим ость при более благоприятны х привесах и затратах корм ов.

Интенсивный о тко р м  скота не только  в опы тном  хозяйстве СНИИСХ, но и целом 
ряде колхозов и совхозов оказался весьма рентабельны м . У ровень рентабельности 
в хозяйстве СНИИСХ за 1965 г. превы сил 40%>, так как почти весь скот принят мясо
ком бинатом  высш ей упитанности. О соб о  перспективно  использование гетерозиса 
в м ясном  скотоводстве.

Система корм опроизводства  вклю чает вопросы  интенсиф икации естественных 
корм овы х угодий, создания д олголетних культурны х пастбищ , производства про
мыш ленных ком бинированны х корм ов, наиболее рациональны е способы  заготовки 
корм ов, организацию  зеленого  конвейера. В засуш ливой степи важ нейш ее значение 
приобретаю т обводнение, подсев трав, о гораж ивани е  пастбищ . В горны х районах 
на первое м есто выдвигается внесение удоб рени й , уничтож ение  ядовиты х растений, 
подсев трав и такж е упоряд очени е  пастьбы. Больш ие перспективы  им еет создание 
культурных пастбищ  на поливе при стр о го  упор яд о чен н о й  пастьбе и внесении мине
ральных удобрений. П ри всех условиях актуальнейш ее значение им е ю т восстановле
ние и развитие сем еноводства трав и упо р яд о чен и е  пастьбы, ликвидация бессистем
ной, б еспорядочной эксплуатации, которая уж е  привела к ун и ч то ж е н и ю  травостоя 
на больш их площ адях. Наличие более 3 млн. га естественных ко р м о вы х угодий, 
закрепленных за хозяйствам и С тавропольского  края, позволяет тол ько  на этой пло
щ ади, не считая полевого  ко р м опроизводства , при рациональной организации обес
печивать полноценны м и корм ам и больш ое  количество скота.

П ри разработке системы ведения хозяйства мы пытаемся теснейш им  образом 
увязывать теоретические, эксперим ентальны е работы  с производ ственной  практикой. 
О сновны м  звеном , связы ваю щ им  те о р и ю  с практикой, является опы тное хозяйство 
института, ко торое  мы считаем основной его  л аб оратори ей. Здесь проверяю тся  и 
внедряю тся не только отдельны е п р е дл ож ения  и м еропри ятия , но и целы е звенья 
системы ведения хозяйства. М ы  ставим перед  соб ой  задачу все отрасли хозяйства, 
все производственны е участки построить на основе научно разработанны х предло
ж ений, перейти на научную  организац ию  труда.

Вместе с тем опы тное хозяйство уж е  сейчас служ ит базой для курсовы х, семи
нарских занятий и различны х м ногочисленны х экскурсий. О бы чны е  «традиционные» 
ф орм ы  распространения научных знаний (лекции, д оклады , беседы , выставки, раз
личные ф орм ы  печатной пропаганды ) не всегда бы ваю т достаточно  эффективными. 
Часто наиболее действенны м  оказывается показ то го  или и н о го  опыта в натуре.

Разработка и осущ ествление научно обоснованной систем ы хозяйства, как и вся 
научная и производственная деятельность, зависят в п е р вую  о черед ь от уровня под
готовленности и квалиф икации научны х кадров , от слаж енности работы  коллектива. 
В институте использую тся различны е ф орм ы  повы ш ения квалиф икации научных и 
научно-технических сотрудни ков .

В новой пятилетке С тавропольский институт внесет значительны й вклад в раз
витие сельскохозяйственной науки, о ка ж е т сущ ественную  п о м о щ ь производству в 
успеш ном  реш ении задач, поставленных XX III съ ездом  партии.


