


•  ВСЕСОЮЗНАЯ НАУЧНО- 
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Поставлена задача на основе тесной интеграции науки с производством добить
ся высокой отдачи и роста экономической эффективности производственно-техни
ческого и научного потенциала агропромышленного комплекса. Всемерно развивав 
фундаментальные и прикладные исследовании, масштабность и динамизм внедре
нии научных достижений в практику колхозов, совхозов, пищевых и других пред
приятий, в кратчайшие сроки выйти на полное обеспечение населения страны всеми 
видами продовольствиа, а промышленности —.сельскохозяйственным сырьем.

Из п о стан о в ле н и я  Ц К  К П С С  и  С о в е та  М и н и стр о в  С С С Р  «О 
со в е р ш е н ств о в ан и и  н ауч н о го  обесп ечен ия р а з в и ти я  а гр о п р о 
м ы ш л е н н о го  к о м п л е кса  с тр а н ы » .

ИДЕТ четвертый год перестройки. Она вступила в 
новый ответственный этап конкретных, решитель
ных действий за претворение в жизнь стратеги
ческого курса партии на обновление всех сфер 

советского общества. В этих условиях неизмеримо воз
растает социальная значимость науки, которая призва
на давать объективную картину перестройки, сигнали
зировать о возникающих трудностях, показывать пути 
их преодоления.

Мы ответственны за научно-технический прогресс в 
агропромышленном комплексе. Это важнейшая сфера 
зкономики, непосредственно влияющая на жизнь, бла-

Приоритет  —  социально- 
экономическим исследованиям

О Б С Т А Н О В К А  ди ктует необходим ость обеспечить 
приоритет социально-экономической проблем атике . 
Д о лги е  годы  мы страдали «технологизм ом », д елая  
ставку в науке и в аграрной политике на развитие м а
териально-технической базы , кардинально не м еняя д е 
форм ированны е в годы  коллективизации и господства
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госостояние и настроение народа, международный 
престиж страны. Именно по состоянию с продовольст
вием люди часто оценивают ход перестройки в целом, 
определяют свое место в ней.

Принципы перестройки аграрной науки и меры по 
ускорению научно-технического прогресса АПК опре
делены постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О совершенствовании научного обеспечения 
развития агропромышленного комплекса страны», при
нятым в июле 1987 года. Что удалось сделать за это 
время!

Реорганизована система управления наукой. ВАСХНИЛ 
превращается из отраслевой академии в межотрасле
вую. Сформированы центры научного обеспечения 
республик, краев и областей. Усилилась интеграция 
науки с производством. Завершается переход на пол
ный хозяйственный расчет научных организаций систе
мы Госагропрома СССР. За счет договоров финанси
руется около SO процентов исследовательских программ 
Госагропрома СССР, до перевода на хозрасчет этот 
показатель составлял 9 процентов. Найдены эффектив
ные формы освоения научной продукции — производ
ственные и научно-производственные системы, коопе
ративы. Совершенствуется структура институтов, соз
даются временные научные коллективы. Укрепляются 
международные связи. Все это позволяет сосредото
чить внимание на наиболее жгучих проблемах науки и 
практики.

командной систем ы  производственны е отнош ения. Ре
зультаты  известны : произош ло отчуж дение работника 
от средств  производства, раскрестьянивание деревни .

П оэтом у суть соврем енной аграрной политики состоит 
в возвращ ении на зем лю  крестьянина в классическом  
значении этого  слова, сочетаю щ его  в себе качества 
инициативного работника и ответственного  хозяина, 
установлении прямой зависимости его  материального  
положения от результатов  собственного  тр уд а , в по
всем естной зам ене бю рократических, нажимных м е
тодов управления м етодам и эконом ического  р егули
рования при полном использовании возм ож ностей 
кооперации, хозрасчета и ры нка.

Эконом ическая наука им еет некоторы е, хотя и очень 
скром ны е, заделы  в этом  направлении. Есть разработки 
по развитию  хозяйственного , ценового и социального 
м еханизм а А П К , оптимизации м еж отраслевы х связей и 
управленческих стр уктур , систем ам  ведения сельского  
хозяйства, подр ядны м  и арендны м  отнош ениям , р а зм е
щ ению  производства.

О днако  все это  лиш ь отдельны е кирпичи строящ е
гося здания. У  нас много абстрактны х концепций пе
рестройки хозяйственного  м еханизм а А П К , скаж ем  
прям о —  м ного слов , общ их полож ений, но нет кон
кретны х м о делей  и детально  разработанного  м еханизм а 
на X II I  пятилеЭку. Как  перейти на эконом ические м е
тоды  планирования производства в у сло ви ях  воэиикаю -
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щ его рынке? Какими долж ны быть цены на продукцию , 
■еличина и номенклатура поставок а централизованные 
ф онды , плата за землю , воду, а такж е другие экономи
ческие нормативы? Что делать с убыточными и низко
рентабельными хозяйствами? Как будет вы глядеть 
структура управления А П К на уровне района, области, 
республики, страны?

Со второй половины 20-х годов, после гибели школы 
Чаянова-Кондратьева, экономисты всерьез не занима
лись проблемами кооперации в ее различных ф орм ах, 
особенно вертикальной кооперацией, арендой, сем ей
ными хозяйствами. По сущ еству мы не им еем э ф ф е к 
тивных методов управления кооперативным и арендным 
движением. О тсю да и многие трудности в развитии 
этих процессов, с которыми мы сегодня столкнулись. 
Эти процессы а жизни подрубаю тся на корню либо 
частоколом препятствий, либо скоропалительностью  и 
попытками администрировать по старинке.

Крайне необходимо глубокое изучение взаим одейст
вия государственной, кооперативной и личной ф орм  
собственности, движ ущ их сил и интересов, социальных 
последствий развития кооперации и аренды , их влия
ния на социально-экономическую  структуру деревни , 
сельский образ жизни. Мы долж ны вооруж ить прак
тиков современной теорией сельскохозяйственной коо
перации, создать теорию  самого АП К.

Интеграционные процессы м еж ду сельским  хозяйст
вом, промыш ленностью , сферам и хранения, транспорти
ровки и реализации продукции ф орм ирую т новый объ
ект исследования и новую отрасль экономической нау
к и —  экономику А П К . Эта ветвь экономической науки не 
набрала ещ е жизненных сил, не оказы вает револю 
ционизирую щ его влияния на развитие агропром ы ш лен
ного комплекса. Провозглаш енный пять лет том у назад 
переход к планированию, управлению  и финансирова
нию А П К как единого целого не заверш ен, а многие 
меж отраслевые противоречия трансформ ировались во 
внутриведомственные, не потеряв при этом  своей 
остроты.

Сейчас начата работа над ком плексны м  прогнозом 
развития А П К на период до 2015 года. Необходима 
четкая концептуальная основа, свободная от стер еоти
пов вроде непреодолимого роста ресурсоем кости А П К. 
Нужны принципиально новые подходы и методы ис
следований. К сожалению , пока в таких разработках 
преобладаю т простейшие балансовые расчеты и экс
пертные оценки. Не развиты комплексный анализ и 
систем ное моделирование, принципы сценарного прог
нозирования, не используется богатый м етодологиче
ский арсенал, накопленный в мировой науке.

По-новому следует взглянуть на социальное разви
тие села. Страна ведь давно раскрестьянена в боль
ш инстве регионов. Какой механизм  нужен для ускоре
ния процесса оздоровления деревни? Как оадикальная 
экономическая реф орм а повлияет на уровень жизни, 
социальное положение и занятость различных групп 
сельского  населения? Ясно, что численность сель
скохозяйственны х работников б уде т сниж аться : она
резко сокращ ается при освоении аренды . Не грозит ли 
нам аграрное перенаселение? Оно уж е есть а районах 
Средней Азии, и м естны е товарищи мало сделали для 
того , чтобы производительно занять лю дей . Н еобходи
мы предлож ения по развитию  на селе промы ш леннос
ти, в первую  очередь переработки , социальной и про
изводственной инф раструктуры , сф ер ы  отды ха и ту 
ризма.

В р яду  наиболее остры х проблем  А П К , названных 
в Постановлении Ц К КП С С  и Совета М инистров С С С Р ,—  
преодоление его внутренних диспропорций и отраслевой 
несбалансированности. Более 50 миллиардов рублей —  
такую  гигантскую  цену еж егодно  платит общ ество в 
виде потерь продукции и неэф ф ективного  использова

ния ресурсов . Это свыше 10 процентов общ его объема 
производства соврем енного А П К . М еж отраслевы е стыки 
в здании А П К не имею т, если использовать строитель
ную терминологию , надежной герм етизации . М ногие 
годы инвестиционная политика ф орм ировала ф о н д о 
ем кую  «агроцентрическую » стр уктур у  А П К . На долю  
сельского  хозяйства направлялось свыш е 80 процентов 
всего объема капиталовлож ений, тогда как в продо
вольственное м аш иностроение и пищ евую  пром ы ш лен
ность —  м изерны е сум м ы .

В ближайш ие годы предстоит развязать «узлы  несба
лансированности», выйти на оптимальную  структуру 
А П К . Э то  позволит обеспечить опереж аю щ ий рост ко
нечного продукта по сравнению  с вовлекаем ыми в 
производство р есурсам и ; устойчивое удовлетворение 
потребностей населения в продовольствии, создание р е
зервов и экспортны х ф о н до в ; ускорение роста произ
водительности тр уда , повышение ф ондоотдачи , сниж е
ние м атериало- и энергоем кости продукции . Вариант
ные расчеты долгосрочны х перспектив развития пока
зываю т, что оптимизация структуры  А П К  даст 
возм ож ность поддерж ивать динамику конечной про
дукции А П К  на уровне 4— 4,2 процента среднегодового  
прироста вместо 2,2 процента, слож ивш ихся за п ослед
ние семь лет. П роизводительность тр уд а  при этом  
вм есто  соврем енны х 4 б уд е т возрастать на 5— 6 про
центов в год.

С ерьезное отставание сф еры  хранения, транспорти
ровки, переработки продукции приводило к том у, что 
наращивание производства сельскохозяйственной про
дукции утрачивало всякий см ы сл . П рирост уходил в 
потери. Перерабаты ваю щ ая промы ш ленность по своей 
архаичной технологии и уровню  производительности 
труда стала торм озом  всего А П К . Д оля ручного тр уда 
в больш инстве отраслей достигает 60 и более процен
тов. П рогрессивное оборудование, как правило, им еет 
иноземное происхож дение. То ж е сам ое мож но сказать 
о таре, упаковке и упаковочных м атериалах, если они 
вообщ е есть.

У  нас п р а кти ч е ски  о тс у т с т в у е т  со вр ем ен н ая  кар то ф е- 
л е п ер е р аб аты в аю щ ая  п р о м ы ш л е н н о сть . Н а ш а  с тр а н а , я в 
л я я с ь  одним из са м ы х  к р у п н ы х  п р о и зво д и телей  к а р т о 
ф е л я  в мире (267 к г  на  д у ш у  н асе л е н и я  п р о ти в  НЗ к г  
в С Ш А ), п ери оди чески  и с п ы ты в а е т  тр у д н о с ти  со с н а б 
ж ен и ем  городов э ти м  п р о д укто м  п и та н и я . П отери  при 
перер аботке  и хр ан е н и и  к о л о с са л ь н ы . То ж е о тн о си тся  
к  п лодам , овощ ам и д р уги м  п р о д у ктам . С к л а д с к и е  м ощ 
н ости  у д о в л е тв о р я ю т всего  п о ло вин у п о тр е б н о сти , ни 
зо к  ур о вен ь  и х  те хн и ч е ск о й  о сн ащ е н н о сти . Д аж е на 
п лодоовощ н ы х б а за х  ур о вен ь  м е хан и зац и и  не п р е в ы 
ш ае т 20 п роцентов .

Д алеко  от н ор м ального  со сто ян и е  м ясной  и молочной 
п р о м ы ш л е н н о сти . На то н н у  м олока в ы р аб о тка  п р о д ул  
ц и к  у  нас на 20. а по М ясному сы р ью  — п очти  на 40 
п роцентов ниж е п ер ед о вы х с тр а н  м и ра . Т о л ьк о  н о р м ати в 
ны е потери  м яса  при  хр ан е н и и  и пер ер або тке  д о с т и га 
ю т 300 ты с я ч  то н н .

При н е х в а тк е  м ясо-м олочны х п р о д укто в  мы д о п у ск а  
ем гром адн ы е о тхо д ы . Д е ф и ц и т б е л ка  ж и во тн о го  п р о 
и схо ж д ен и я  п р е в ы ш а е т 1 м иллион  то н н . В то  ж е премя 
на в ы р аб о тк у  п и щ е в ы х  п р о д укто в  и с п о л ь з у е тс я  менее 

40 п роцентов о безж и рен н о го  м о л о ка , п а х т ы , сы в о р о тк и .
Н ом енклатура продукции , производимой нашей пе

рерабатываю щ ей промы ш ленностью , крайне бедна, кат 
чество низко. Бы строзам орож енны е и сублимированные 
продукты , низкож ирные сыры и пасты —  эти и многие 
д руги е  изделия до сих пор вы пускаю тся на уровне 
опытных партий.

Д ля преодоления отставания перерабаты ваю щ ей 
промы ш ленности партия и правительство принимают 
крупны е м еры . В прош лом году на развитие м ясо-м о
лочной промы ш ленности вы делено почти в 2 раза боль
ше капиталовлож ений, чем в 1985-м. К преобразованию  
м атериально-технической базы  переработки подклю че
ны оборонные отрасли м аш иностроения.

Велика ответственность науки перерабаты ваю щ ей 
сф ер ы . Ряд ее биологических и технологических р азр а
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боток получил мировое признание. Такие страны , как 
Япония, И спания, Ф ин лян ди я , закупили лицензии на 
производство кислом олочны х продуктов . Но это ма
ленькие отдельны е холмики на безбреж ной равнине 
посредственны х разработок.

П редстоит повсем естно перейти на м алоотходны е и 
б езотходны е технологии . К 1995 году использование на 
пищ евые цели вторичных ресурсов нам ечается обеспе
чить на уровне 60 процентов в молочной и 80 — в м яс
ной пром ы ш ленности . Это  потр ебует ш ирокого освое
ния м етодов с прим енением  токов высокой частоты , 
экструзии , мембранной технологии , лазерной техники, 
ускорителей технологических процессов, поверхностно
активных вещ еств , ф ер м ентны х препаратов , биотехно
логии, генной инж енерии. В связи с этим усиливается 
потребность в ф ундам ентальны х работах и реализации 
их достиж ений, а такж е в создании Современной авто
матизированной и роботизированной техники с исполь
зованием м икропроцессоров. Все больш ее распростране
ние получит м одульны й принцип. О тдельны е модули 
будут увязы ваться в единый технологический цикл 
посредством  автоматизированны х систем  управления. 
Вот почему необходим о развернуть ш ироком асш табны е 
исследования в области ф ундам ентальны х проблем , свя
занных с улучш ением  качества пищ евых продуктов , 
ускорить р азраб отку  прогрессивны х процессов произ
водства продовольствия на основе новейших данных 
физики , биохимии, м олекулярной биологии.

Упор  —  на интенсивные 
технологии

В А Ж Н О Е место в нашей работе занимаю т разраб от
ка и освоение интенсивных технологий . Д альш е других 
в этом отнош ении продвинулись зерновое хозяйство и 
свекловодство . В целом  за 1985— 1987 годы  новые те х
нологии по зерновы м  применены сум м арно на площ а
ди свыш е 80 миллионов гектаров , получено дополни
тельно 65 миллионов тонн зерна. Закупки сильной 
пшеницы возросли за эти годы  в 2,5 раза в сравнении 
с 1982— 1984 годам и . И в прош лом го ду , несм отря на 
неблагоприятны е погодны е условия, многие хозяйства 
Киевской, Винницкой и др уги х областей Украины , С тав
ропольского  и К р аснодарского  краев получили доволь
но высокие урож аи озимой пшеницы —  по 40— 60 цент
неров с гектара , или на 10— 12 центнеров больш е в 
сравнении с обычными технологиям и .

Интенсивными м етодам и вы ращ ивается 88 процен
тов сахарной свеклы , идущ ей на ф абричную  переработ
ку. О днако  сущ ественного  роста урож аев здесь  не по
лучено.

По подсолнечнику, сое, гороху , льну-долгунцу , хлоп
чатнику, многим овощ ны м культурам  научные уч р еж д е
ния не предлож или производству достаточно эф ф е к ти в 
ных технологий . Э то  —  одна из основных причин низких 
темпов роста производства указанны х прддуктов , а 
такж е снижения их качества.

Вы зы вает больш ую  тр ево гу  то , что при освоении 
интенсивных технологий не удается  преодолеть роста 
р есурсоем кости  производства, увеличиваю тся пестицид- 
ные нагрузки на окруж аю щ ую  ср ед у, продолж ается 
эрозия почв. С лабо  использую тся биологические ф а к 
торы роста урож айности , ставка делается  в основном 
на химию . И в целом такие отрасли , как кар то ф елево д 
ство и свекловодство , ведутся  расточительно , на позор
но низком уровне продуктивности , с невообразимо 
высокими затратам и . Практика показала, что высокой 
отдачи от новых технологий м ож но добиться только

на основе ш ирокого  возделы вания новых районирован
ных сортов .

В последние годы  получили определенное развитие 
новые направления в селекции с использованием м ето
дов биотехнологии, особенно на короткостебельность  
и устойчивость к полеганию , засухе , други м  неблаго
приятным условиям  среды  и наиболее опасным пато
генам .

За  1984 — 1988 гиды  на го суд ар ств е н н о е  и сп ы та н и й  пе
редано около 3000 со р то в  и гиб ри дов , р айон и рован о  око 

ло 1200, в том  чи сле  более 350 со р то в  з е р н о в ы х . Е с т ь  
со р та  озимой п ш е н и ц ы  и яч м ен я с  п о тен ц и ал ьн о й  ур о 
ж ай н о сть ю  9 — 10 то н н  с  ге к та р а . З а с л у ж и в а ю т  в н и м а
ния у с то й ч и в ы е  к  п о л е ган и ю  и р я д у  болезней  со р та  
озим ой п ш е н и ц ы  С п а р та н к а . О брий. Д о н ская  б е зо ста я . 
К р асн о д ар ская-5 7 , О ли м п и я ; ранне и ср ед н е сп е лы е  сор 
та  яровой м ягко й  п ш е н и ц ы  — Ц елин н ая-80 . О м ская  17. 
А льби дум -28 . Н ово сн бир ская-81 ; твер дой  яровой — А л 
м аз. А л т а й к а . О р ен б ур гская-2 . озимой рж и — Ч улп ан -3 . 
Восход-2 ; з а с у х о у с то й ч и в ы е  сор та  ярового  яч м ен я — 
Д онецкий-8 и П ервенец .

В ы со к ую  о ц ен ку  п р а к ти к о в  п о л уч и ли  новые р а н н е сп е 
лы е и сред н ер ан н и е  ги б р и д ы  к у к у р у з ы  Днепров- 
ский -203  М В. К о лл е ктн вн ы й -3  Т . М олдавский-215 С В . обес
печи ваю щ ие  ур о ж аи  зерна 60 — 80 ц ен тн ер ов  с Ге к тар а  
и способны е со зр е в а ть  до м олочно-восковой и восковой  
сп е л о сти  в с е в е р н ы х  зо н а х  к у к у р у э о с е я н и я

П рои зводство  п олучи ло  в ы со ко ур о ж ай н ы е  со р та  го 
р о ха  с н еи сы п аю щ и м и ся  сем енам и  — Т р у ж е н и к , Першо- 
ц в и т , В о р о ш и ло в гр ад ски н  ю б и лей н ы й ; гиб ри ды  п одсо л
н ечн и ка  — О десский  96 и О д е сски й -103. о тл и ч аю щ и е ся  о т . 
н оси тельн ой  вы р ав н е н н о стью  р а сте н и й  и д р уж н о стью  
со зр е ван и я  к о р зи н о к ; гиб р и ды  сахар н о й  с в е к л ы  на с т е 
ри льн ой  основе — Ю б илейн ы й . М еж о тн ен ский  18. п р е 
в о схо д ящ и е  ранее райо н и р о ван н ы е  по у р о ж а й н о сти  на 
20 — 40 ц ентнер ов  с ге к та р а  и по с а х а р и с то с ти  — на 
0 ,3  — 0.7 п р о ц ен та .

М етодам и клето чн ой  ин ж ен ери и  со зд ан ы  новы е гено 
ти п ы  и со р та  яч м е н я , р и са , к а р то ф е л я  и д р у ги х  к у л ь  
ту р . Во ВНИИ риса п олучен  со р т риса Би ори за с в ы со 
ким и  к у л и н а р н ы м и  д о сто и н ств ам и  к р у п ы . В  Н И И КХ . 
БелН И Й КП О , У кр Н И И К Х  о р ган и зо в ан о  п ро изводство  без 
в и р усн о го  сем енно го  м атер и ала  к а р то ф е л я . что- в 
1988 году обесп ечило  эл и то й  более 10 про ц ентов  п ло
щ адей . П о луч ен ы  р е ге н е р ан ты  лю ц ер н ы  с п овы ш енной  
у с то й ч и в о сть ю  к засо л ен и ю  и к и сл о тн о сти  почв.

Но селекционерам  нет оснований бить в литавры . 
С лабо  использую т они геноф онд ВИРа, м едленно сокра
щ аю тся сроки выведения сортов и гибридов. О тстает 
селекция на устойчивость к засухе , низким тем перату
рам, повышенной кислотности почв, а такж е к наиболее 
опасным болезням  и вредителям . Это вы нуж дает при
менять э широких масш табах химические средства, что 
увеличивает энергоем кость производства и загрязняет 
природную  ср ед у.

С ле д уе т  улучш ить селекцию  на качество продукции, 
причем в перспективе с ростом  потребительских запро
сов эти требования будут повыш аться. Качество стано
вится главным критерием .

Кардинальной перестройки тр ебует сем еноводство . 
Н еобходим о создание специализированны х сем еновод
ческих ф ир м , научно-производственны х систем  и объ
единении . О ни долж ны  быть хорош о технически осна
щены и нести полную ответственность за сортовую  
политику по регионам  страны , производство вы соко
качественного сем енного  м атериала, создание стр ахо 
вых и переходящ их ф ондов .

О пр еделенная работа по интенсивным технологиям  
проведена в ж ивотноводстве. Разработаны , изданы м ас
совым тираж ом  и доведены  до хозяйств практические 
руководства по интенсивным технологиям  производст
ва м олока, говядины , свинины, баранины и м яса птицы.

Генетический потенциал продуктивности сельскохо
зяйственны х ж ивотны х, созданный сего дня , гарантирует 
годовой удой м олока на корову в целом по стране 
до  3,5 тысячи килограм м ов , а по отдельны м  республи
кам и областям  Р С Ф С Р  —  до 4— 4,5 ты сячи. О днако  в 
1987 году он в среднем  составил 2682, а в 1988-м —  
около 2760 килограм м ов.

С реднесуточны е приросты м олодняка крупного  ро
гатого  скота не превы ш аю т по стране 400, свиней —
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300 грамм ов, тогда как а лучших хозяйствах, освоивших 
интенсивные технологии, получают соответственно 800—  
1200 и 600— 650 граммов прироста. О дним  словом, жи
вотноводство ведется ещ е экстенсивными, затратными 
методами.

О собенно плохо обстоит дело с интенсификацией 
производства говядины и баранины. На стадии проектов 
механизированные технологии для малых ф ер м , а ко
торых особенно нуж даю тся арендаторы и семейные 
хозяйства. Усиленное внимание тр ебуется к природо
охранным аспектам животноводческих технологий. 
Сейчас многие ф ерм ы  и комплексы стали опаснейшими 
загрязнителям и природы.

В перспективе интенсивные технологии в ж ивотновод
стве долж ны обеспечивать удой коров в 8— 10 тысяч 
килограммов, среднесуточный привес м олодняка круп
ного рогатого скота 1200— 1500 грамм ов, свиней — 700— 
800 граммов и полностью строиться на безотходной 
основе. Первыми этого уровня обязаны достичь хозяй
ства научных учреж дений.

Н едопустима ш аблонизация интенсивных технологий. 
Они долж ны иметь зональный, мож ет быть, даж е 
локальный характер , в Максимальной степени учитывать 
географ ические, экономические и социальные условия 
конкретной местности. А . В. Чаянов писал, что «все 
искусство сельского  хозяина как раз заклю чается в 
умении использовать частности». (А . Чаянов. О сновные 
идеи и методы работы общ ественной агрономии. М ., 
1918, 12 с .). Конечно, ученые физически не м огут дой
ти до каж дого поля и каж дой ф ер м ы , но в нашу зада
чу входит максимальный учет объективных условий, за
кладка их в модели, а такж е обучение специалистов и 
рядовы х работников, которы е будут окончательно при
вязывать технологии к конкретному м есту и времени.

Земледелию  —  

устойчивый характер

ГЛ А ВН О Е средство производства в А П К , как извест
но,—  это зем ля. Все наши усилия в научном обеспече
нии агропром ыш ленного производства долж ны начи
наться с повышения отдачи зем ельны х ресурсов. Поло
жение же с зем ельны м  ф ондом  бедственное. Только 
за последние четыре пятилетки выбыло из оборота 
около 6 миллионов га высокопродуктивных, влагообес
печенных угодий, 36 миллионов переувлаж нены и за 
болочены. Ряд регионов, например, в Калм ыкии, в 
районе Арала на пороге экологической катастроф ы . 
О коло 50 процентов пашни им еет низкое содерж ание 
гум уса , 37 процентов —  ф о сф о р а , 100 миллионов гек
таров угодий требую т гипсования.

Мы разбазариваем  невосполнимое наследство . З ад а
ча науки преж де всего —  остановить эти процессы . 
М еж ду тем  наши институты зем ледельческого  профиля 
лишь ф иксирую т ситуацию , ограничиваясь расплывчаты
ми рекомендациями, в то время как нужны конкретные 
программы и их реализация. Нужны новые докучаев- 
ские бастионы для обеспечения устойчивости зе м лед е
лия, но теперь уж е не только а Каменной степи Воро
нежской области , а практически по всей стране . Главны
ми здесь являю тся:

— разработка технологий ускоренного воспроизвод
ства плодородия для конкретных почвенных групп;

— создан и е  о б щ его суд ар ствен н о й  сл уж б ы  почвен но
эко ло ги ч е ско го  м о н и то р и н га , вкл ю ч ая  зем ел ьн ы й  к а 
д а стр  с экон о м и ческо й  оценкой у го д и й ;

— би оло ги зац и я зем лед ели я , освоение эко ло ги ч е ски  
сб ал ан си р о в ан н ы х  р е сур со сб е р е гаю щ и х  си сте м  обработ
ки  поч вы , в то м  чи сле  к о н тур н о го  зем лед ели я ;

— р а зр аб о тка  эк о ло ги ч е ск и  безопасной  м е л и о р ати в 

ной политики, сочетающей крупные и мелкие проекты, 
водные и сухие мелиорации, реконструкцию имеющихся
систем;

— разумное сочетание минеральных и органических 
удобрений;

— оптимизация севооборотов, установлений равнове
сия между, пашней, лугами и лесом по регионам стра
ны.

Вооружать село 
современной техникой

П РИ О РИ ТЕТН АЯ научная и неотлож ная практическая 
задача —  рост технического  уровня сельского  хозяйст
ва. Хотя энерговооруж енность труда достигла 40 лош а
диных сил на работаю щ его , в растениеводстве вручную 
работает 8,6 миллиона человек (72%  заняты х), в ж ивот
н о во д стве—  4,3 миллиона (7 0 % ). С истем а машин для 
аграрного  сектора реализована на 50 процентов. Те х
ника быстро морально устаревает. С р о к  ее изготовле
ния по циклу «исследование —  конструирование —  се 
рийный выпуск» растягивается на 10— 15 лет. Х о зяй ст
вам поступаю т, как правило, разрозненны е агрегаты , а 
не технологические ком плексы . По качественны м и эко
номическим парам етрам , по своей надеж ности наша 
техника давно стала притчей во язы цех. Нет добротны х 
машин для почвозащ итных технологий , горного  зе м л е 
делия. Практически на нуле малая м еханизация, хотя 
нуж да в м алогабаритной технике р езко  возрастает.

С лабо  использую тся в сельском  хозяйстве и А П К  в 
целом нетрадиционные источники энергии (энергия 
солнца, ветра, малых рек, биогаза). В б уд ущ ем  они 
долж ны  приобретать все больш ее значение —  ведь при
родны е ресурсы  топлива истощ аю тся. Н адо бы стрее 
создавать научные заделы .

Причина создавш ейся ситуации —  в д олголетнем  от
ставании ф ондопроизводящ их отраслей , в их монопо
лизм е, диктате производителя . Но и ученые не заняли 
здесь  наступательной позиции, не оказы ваю т активного 
влияния на техническую  и технологическую  политику.

О собое значение сегодня приобретает электрониза
ция. Без нее невозмож ны м оделирование и системный 
анализ в науке, переход  на экономические м етоды  в 
управлении, создание информационных технологий в 
производстве, прогресс в образовании и культуре . 
Электронизация качественно расш иряет возмож ности 
человека буквально во всех сф ер ах деятельности . По
лож ение у нас с электронизацией мож но назвать кри
тическим . Нет техники, нет соответствую щ его  научного 
обеспечения. Крайне низка ком пью терная грам отность.

Научный поиск  —  

по всем направлениям

Р ЕА Л И ЗА Ц И Я  приоритетов в научном обеспечении 
немы слим а без перестройки м еханизм а управления ис
следованиям и , стим улирования тр уд а  ученых, поиска 
новых организационны х ф орм  освоения разработок, 
ш ирокого сотрудничества с А кадем и ей  наук С С С Р  и 
зарубеж ны м и коллегам и , без притока м олоды х научных 
сил. Эти м еры предусм отрены  постановлением ЦК 
К П С С  и С овета М инистров С С С Р .

Отраслевые научные комплексы. Э то  принципиально 
новая ф о р м а организации аграрной науки. Не все од
нозначно ее оцениваю т. Э ф ф екти вн о  работаю т те из 
О Н К , где  сильный головной институт, где  есть богаты й
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научный задел и где установлены равноправные демо
кратичные отношения с партнерами.

О днако  в больш инстве комплексов проведены лишь 
первые организационны е м ероприятия . О собенно м е д 
ленно-разворачиваю т свою работу отраслевы е научные 
ком плексы  по производству пищ евой, мясной , молоч
ной, рыбной продукции , производству и переработке 
продукции садоводства и виноградарства, механизации 
и электриф икации, эконом ике и управлению .

Центры научного обеспечения республик, краев и 
областей. Уж е им ею щ ийся опыт говорит о больших 
потенциальных возм ож ностях центров. Активно рабо
тает Всероссийское отделение ВА С Х Н И Л , выполняю щ ее 
функции центра научного обеспечения Российской ф е 
дерации. З десь  своеврем енно проведена организаци
онная работа, оперативно ф орм ирую тся  целевы е комп
лексны е научно-технические програм м ы  по Р С Ф С Р  и 
областям , соверш енствуется структура институтов, и в 
первую  очередь головны х. О сновны е ф инансовы е и 
м атериально-технические средства  и научный потенци
ал сосредоточены  на выполнении крупны х програм м 
по важнейшим приоритетны м  направлениям исследова
ний. Активизировалась работа по интеграции науки с 
производством . О тд елен и е  проводит больш ую  работу 
непосредственно в о бластях , краях и автономных 
республиках.

Все  н а у ч н ы е  уч р е ж д е н и я  ц ен тр а  переведены  на х о 
з я й с тв е н н ы й  р а с ч е т  и са м о ф и н а н си р о в ан и е : в Ооль- 
ш и н ств е  из н и х  о св а и в а е тся  в н утр е н н и й  хо зр асч е т . 
Объем ф и н а н си р о в а н и я  по договорам  д о с ти г  46 ,5  п р о 
ц ента — в 2,3 раза  в ы ш е , чем в 1987 году 21 научно- 
пр о изво дствен н о е  объ ед и н ен и е  п о л н о сть ю  об есп ечи вает 
к о л х о зы , и с о в хо зы  р е сп у б л и ки  сем енам и  в ы с ш и х  ре
пр о дукц и й  зе р н о в ы х , зерн о бобовы х и м а сл и ч н ы х  к у л ь 
ту р . С и сп о льзо в ан и е м  с у п е р м у та ге н о в  К р асн о д ар ски м  
Н И И СХ им ени  П. П. Л у к ь я н е н к о  со зд ан ы  у н и к а л ь н ы е  
со р та  озимой п ш е н и ц ы  (И сто к  и  С п а р та н к а ) с со д е р ж а
нием  в зерн е  до 17 п р о ц ен то в  б е л ка  и 35 про ц ентов  с ы 
рой кле й ко в и н ы .

П редм етна работа центров научного обеспечения 
Краснодарского , С тавропольского  и П рим орского  кра
ев, Волгогр адской , Курганской , П ерм ской , Свердловской 
и други х областей .

Соверш енно ясно, что эф ф екти вная работа центров 
научного обеспечения зависит только от инициативы, 
кругозора, расторопности и ответственности руководи
телей агропром ов и институтов. О рганизационная 
ф орм а, даж е сам ая прогрессивная , остается лишь 
ф орм ой, если она не им еет конкретного  содерж ания, 
грубо говоря ,—  мотора.

Производственные, научно-производственные систе
мы. Д лительное врем я «ахилессовой пятой» научно
технологического  прогресса в сельском  хозяйстве и 
А П К в целом  было освоение научной продукции . Имен
но здесь  было много ф о р м ализм а и м ало заинтер есо
ванного, творческого , основанного на экономических 
м етодах, сотрудничества науки и практики. Сейчас, д у 
м ается , найдены прием лем ы е ф орм ы  освоения 
научной продукции . Э то  производственны е и науч
но-производственны е систем ы . В настоящ ее врем я их 
создано свыш е 1000, в том  числе по растениеводству —  
739, ж ивотноводству — 256, по переработке  и в других 
отраслях — 101. Более 12 ты сяч колхозов , совхозов и 
д р уги х предприятий вошли в состав Н П С .

У ж е  в первый го д  своей деятельности  р я д  систем  
достигли зам етны х успехов . К ним м ож но отнести науч
но-производственную  систем у «С ахарная свекла» в 
Курской области , производственны е систем ы  «Рапс» в 
Липецкой области , «М асличны е культуры » в Ростовской 
области , «Нива Ставрополья» С тавропольского  края и 
др уги е .

Заслуж и вает внимания и работа Н П С «Гибрид Э льб р у
са» по производству первого поколения раннеспелы х 
и среднеспелы х гибридов кукур узы . В систем е —  93 хо
зяйства С евер ного  Кавказа. В 1988 го ду  произведено

88 тысяч тонн семян при плане 66 ты сяч . Д л я  сравне
ния: ср еднегодовое производство гибридны х сем ян 
кукур узы  в прош лой пятилетке составило 5,1 ты сячи 
тонн.

Научно-производственные объединения. Н П О  в не
давнем  прош лом , пож алуй, были единственной ф орм ой 
интеграции науки с производством .

В систем е Госагропром а С С С Р  и ВА С Х Н И Л  к настоя
щ ем у времени организовано 172 объединения, из них 
в сельском  хо зя й ств е — 117, пищ евой пром ы ш леннос
ти —  21, мясо-м олочной пром ы ш ленности — 3, м еханиза
ции и электриф икации —  15, в други х отраслях —  16 
объединений.

В больш инстве своем  научно-производственны е 
объединения —  это крупны е научные, производственны е 
и хозяйственны е ком плексы . В их составе —  131 инсти
тут, свыш е 200 филиалов и опытных станций, более 
30 опы тно-конструкторских бю ро, 90 заводов, около 
500 опытно-производственных хозяйств, сем еноводче
ских и племенных предприятий. С тоим ость их основных 
производственных ф ондов приближ ается к 10 миллиар
дам  рублей , в том числе ф ондов научных организа
ций —  свыш е 500 миллионов рублей.

НПО  позволяю т ускорить продвиж ение научно-тех
нических разработок в производство в 1,5— 2 раза, со 
кратить сроки создания новой техники и технологий . 
Н аряду с этим возникаю т и слож ности . П олож ением об 
НПО определено , что объединение ф ункционирует как 
единый научно-производственны й ком плекс, сам остоя
тельно разрабаты вает и утверж дает планы, в приори
тетном порядке снабж ается ресурсам и . На практике ж е 
этих прав НПО  лиш ены. А гропром ы ш ленны е комитеты  
часто рассм атриваю т их как рядовы х производителей 
товарной продукции , навязывая невы годны е планы го
сударственны х закупок. О трицательно сказалась на поло
жении НПО  и децентрализация м атериально-техниче
ского снабж ения. М естные органы , которы м теперь пре
доставлено право распоряж аться всеми ресурсам и , 
поступаю щ им и в регион, вы деляю т их в первую  оче
редь колхозам  и совхозам . Видимо, пока не налажена 
полноценная оптовая тор говля , сле дует сохранить цен
трализованное снабж ение НПО  и други х научных орга
низаций. А  по р яду уникальных ресурсов они долж ны 
снабж аться через центр всегда . Вообщ е, с руководи
телям и агропром ы ш ленны х органов управления в по
добны х ситуациях надо проводить разъяснительную  
работу , популярно показы вая, что отнош ение к науке —  
это лакм усовая бум аж ка , определяю щ ая степень куль
туры  и граж данственности работника лю бого ранга.

Н ельзя забывать ещ е о д но го : при создании лю бы х 
ф орм ирований основным ядром  был и остается коллек
тив института. П оэтом у надо всем ерно укр еплять  инсти
туты  в организационном , кадровом , м етодологическом , 
м атериально-техническом  и д р уги х отнош ениях.

Хозрасчет в науке

П ЕР ЕВ О Д  всей экономики на принципы хозрасчета 
вызвал необходим ость распространить их и на науку. 
С  освоением  хозрасчетны х отнош ений расш иряю тся 
права исследовательских организаций в выборе тем ати
ки, использовании финансов, кадровой политике, опре
делении их сети и структуры .

Главное, что дает хозрасчет, —  рост влияния науки 
на производство , повыш ение заинтересованности уче
ных в р езультатах тр уд а . Увеличивается число приклад
ных разраб оток , со кр ащ ается путь от научной идеи до
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ее  технологического ю площ ения и освоения произаод- 
ством .

И сп ы тан и е  хо зр асч ето м  п р о хо д и т каж д ы й  со тр уд н и к  
и и н с ти т у т . Не все вы д ер ж и ваю т ко н кур ен ц и ю  Т а к . 
ли квиди рован  К р асн о д ар ски й  НИИ пищ евой п р о м ы ш л ен 
н о сти . объединены  в одни и н с ти т у т  Всесою зн ы й  НИИ 
чая  и с у б тр о п и ч е ск и х  к у л ь ту р  и Всесою зн ы й  НИИ чай 
ной п р о м ы ш лен н о сти . Всего  в си стем е  В А С Х Н И Л  эакр ы  
то  24 отдела и 72 лабор атор ии , вы свобож дено 1020 со 
тр уд н и ко в . У п о р яд о чи вается  те м а ти к а  и сслед о ван и й , у с 
тр а н я е тс я  дублир ование .

При хозрасчете усиливаю тся взаимные обязательст
ва и ответственность сторон, в данном случае —  науч
ного коллектива и производственного предприятия. 
Научная разработка становится товаром.

Таким образом , хозрасчет наука приняла. О днако 
нельзя не видеть и проблем , возникающ их при перехо
де на хозрасчетны е отношения.

П реж де всего возникла опасность чрезм ерного из
мельчения тематики, а в ряде случаев —  свертывания 
исследований, в первую очередь ф ундам ентальны х, и 
перехода институтов на чисто внедренческую  работу. 
Все чаще а разных аудйториях раздаю тся голоса о 
необходимости сокращ ения бю дж етны х ассигнований 
на аграрную  науку, пусть, мол, ученые через хозрасчет 
зарабатывают себе на жизнь. Мы не отказы ваем ся от 
хозрасчетных источников, будем  их развивать, но счита
ем , что нельзя под этим предлогом  сокращ ать бю дж ет
ные ассигнования.

Требует совершенствования и порядок финансирова
ния прикладных исследований и опы тно-конструктор
ских работ. Сейчас здесь налицо распыление средств . 
Институты заклю чаю т договоры с множ еством заказчи
ков. В основном это колхозы , совхозы , промыш ленные 
предприятия А П К . В стороне оказались региональные 
агропром ыш ленны е комитеты , которы е по положению 
могут создавать централизованные фонды развития 
производства, науки и техники, но не делаю т этого . Тем 
самым они не выполняют своих прямых обязанностей, 
ради чего вообщ е создается отраслевое управление —  
быть проводником научно-технического прогресса.

Ни на одну крупную  проблему ни колхоз, ни совхоз 
договора не заклю чат. Нужны солидные фонды  в р у
ках агропром а как основного заказчика, который д ол
жен дать задание, профинансировать его и спросить 
научную  продукцию . Весь мировой опыт говорит об 
этом.

Поэтому центры научного обеспечения всех уровней 
обязаны иметь четкую  програм м у научного обеспече
ния А П К  региона, области с обоснованными расчетны
ми потребностями в финансовых и материально-техни
ческих ресурсах.

Крупным недостатком  хозрасчета в науке остается 
такж е то, что это хозрасчет на уровне института, стан
ции и т. д . О н не доходит до  непосредственного  испол
нителя, каж дого  рабочего м еста. Конечно, стимулы 
усилились —  институт образует ф онды  развития, м ате
риального поощ рения. Но сколько из этих ф ондов до 
станется конкретном у разработчику, заранее неизвест
но. Прямой связи «разработчик —  заказчик» пока не 
получается.

М ож ет быть, договор следует заклю чать не через 
институт, а напрямую  м еж ду непосредственны м  испол
нителем и заинтересованной организацией, то есть 
перейти на своеобразный подр яд  в науке? Личная за 
интересованность и нацеленность на конечный р е зул ь 
тат при этом возрастут. И зм енятся и функции инсти
т у т а —  он будет объединением подрядны х коллективов, 
предоставлять им на договорны х условиях оборудова
ние, ресурсы  для выполнения заказа , вести солидную  
патентную  работу и т. д .

Возможны и другие варианты, но обезличку, которая 
сохраняется при нынешних хозрасчетны х отнош ениях 
в науке, необходим о устранить.

Формировать научные 
школы

В Н А С Т О Я Щ ЕЕ  врем я мы располагаем  значительным 
научным потенциалом. В научно-исследовательских ин
ститутах и вузах работаю т 89,6 тысячи человек, в том 
числе 148 академ иков, 116 членов-корреспондентов 
ВА С Х Н И Л , почти 3 тысячи докторов и 38,9 тысячи кан
дидатов наук. Кром е того , непосредственно на пред
приятиях А П К тр уд ятся  40 докторов и почти 4 тысячи 
кандидатов наук. Как видите, силы есть.

М ногие ученые и целы е коллективы  хорош о известны 
своими достиж ениям и. Но а целом пока кадровый по
тенциал используется недостаточно эф ф ективно . Как 
его  активизировать?

П реж де всего нам нужны лидеры  и научные ш колы . 
Только в этом  случае мож но рассчитывать на прорыв 
на приоритетных направлениях. Мы долж ны  возрож дать 
лучшие традиции отечественной науки, поддерж ивать 
все талантливое, форм ировать научные школы и направ
ления. В этом — главное содерж ание на всех уровнях 
управления наукой. Здесь  долж ны  сосредоточиться 
усилия отраслевой, вузовской и академ ической науки, 
органов управления, институтов и средней  ш колы .

Будущ их лидеров надо искать уж е на школьной 
скам ье и на первых курсах вузов , а мы свою кадровую  
работу начинаем в лучш ем  случае с выпускников ву
зов. И звестно, как плодотворно работали со ш кольника
ми академ ик М. А . Лаврентьев в Н овосибирске, 
П. Л . Капица — в М оскве. Видимо, целесообразно  о т
крыть «малые сельскохозяйственны е академ ии», как 
это сделано , например, в С ибирском  отделении 
ВА С Х Н И Л .

В последние годы р езко  сократился приток талантли
вой м олодеж и в науку. Практически прием в аспиран
туру как в научно-исследовательских институтах, так и 
в высших учебных заведениях стал проводиться без 
конкурса.

Научные кадры стали «стареть». Так, в настоящ ее вре
мя в возрасте до 29 лет в научно-исследовательских 
учреж дениях Госагропром а С С С Р  и ВА С Х Н И Л  работает 
лишь 199 кандидатов наук, в вузах — 118, что составля
ет по одном у проценту от их общ его  количества. В аг
рарной науке всего 6 докторов наук в возрасте до  40 
лет и в вузах — двое. 46 процентов докторов в НИИ и 
38 процентов в вузах в возрасте от 50 до  60 лет. С та р 
ше 61 года —  соответственно 38 и 50 процентов. Эта 
тенденция ещ е больш е обострится в б удущ ем . К сож а
лению , многие институты не заним аю тся подготовкой 
научной смены , д аж е  не имеют перспективны х планов 
подготовки докторов и кандидатов наук.

В последнее время приняты меры для коренного 
улучш ения подготовки научных кадров. По решению  
правительства с прош лого года откры та докторантура 
с еж его дны м  приемом 82 человек. Д ругой  источник 
пополнения —  аспирантура. О на сущ ествует в 271 науч
ном учреж дении. Ее еж его дно  заканчиваю т более 
2000 человек по 111 специальностям . Кром е того , в 
17 крупны х институтах проводится переподготовка науч
ных кадров.

П редстоит активизировать работу по стажировке, 
перспективной м олодеж и в ведущ их институтах АН 
С С С Р , университетах страны и особенно в зарубеж ны х 
научных учреж дениях.

Мы приветствуем  создание филиалов к аф ед р  вузов 
в научно-исследовательских институтах, ш ирокое при
влечение в педагогический процесс ученых НИИ.

П равительство разреш ило принимать еж его дно  в ас
пирантуру до  1000 специалистов колхозов , совхозов и
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други х предприятий, проявивших способности к научной 
деятельности и им ею щ их опыт практической работы с 
выплатой им стипендии в р азм ер е долж ностного  окла
да по последнем у м есту работы . Больш инство НИИ и 
вузов крайне слабо использую т эту возм ож ность .

С  1989 года переподготовкой кадров б удут занимать
ся спецф акультеты  при 12 высших учебных заведениях, 
в качестве базовых для стаж ировок определены  60 
НИИ и 17 вузов . Кром е того , им еется договоренность 
о приеме на стаж ировку в научно-исследовательские 
институты А Н  С С С Р . Реш ены вопросы , связанны е с ма
териальным обеспечением  научных работников, направ
ляем ы х на повыш ение квалификации. Н есм отря на зто, 
многие институты слабо заним аю тся повыш ением ква
лификации своих работников. А  ведь такую  работу на
до наладить в каж дом  коллективе.

Расширять международное 
сотрудничество

РАЗВИТИ Е м еж дунар одны х связей в соврем енных 
условиях —  непрем енное условие роста эф ф ективности  
отечественной науки и повышения м етодологического  
уровня исследований. Наука по сути своей интерна
циональна. Первый президент ВА С Х Н И Л  Н. И. Вавилов 
призывал нас «прочно стоять на глобусе» , то есть быть 
постоянно осведом ленны м и о ходе развития мировой 
науки, использовать ее опыт, сотрудничать с за р уб еж 
ными коллегам и , работать на уровне мировых стандар
тов.

М еж дународное научно-техническое сотрудничество 
активизируется . О собы й акцент сделан  на его новые 
ф орм ы . Более 60 институтов установили прям ы е связи 
с научно-исследовательским и учреж дениям и социалис
тических стран.

Успеш но развивается сотрудничество  научных учреж 
дений ВА СХ Н И Л  с исследовательским и центрами брат
ских социалистических стран. П реж де всего  с Ч ССР — 
в области биотехнологии в ж ивотноводстве и в селекции 
новых сортов и гибридов сельскохозяйственны х куль
тур, с ПНР —  по проблем ам  интенсификации садоводст
ва и кар то ф елево дства , с ГД Р  —  в области механизации 
сельского  хозяйства, приборостроения, зем ледели я и 
селекции растений . С овм естно  с учеными ВНР мы ус
пешно работаем  по вопросам  селекции кукур узы , зем 
леделия, химизации и механизации сельского  хо зяй ст
ва. В совместной работе советских и болгарских ученых 
получены ценные р езультаты  по повышению потенциала 
продуктивности зерновы х культур , в разработке э ф 
ф ективны х приемов пром ы ш ленного сем еноводства, а 
такж е я электронизации и механизации сельского  хозяй
ства. Мы постоянно встречаем  понимание, д о б р о ж е
лательность и конструктивность со стороны наших за р у
беж ны х коллег.

Р е з у л ь та то м  си ам е стн о го  с о тр у д н и ч е с тв а  у ч е н ы х  
с тр а н  — членов  С Э В  с та л о  со зд ан и е  ряда гиб ри дов  к у 
к у р у з ы  К у б а н ск о й  о п ы тн о й  с та н ц и е й  В И Р а  совм естн о  
с НИИ зе р н о в ы х  к у л ь т у р  ГД Р  со зд ан ы  и район и рован ы  
в С С С Р  гиб р и ды  гр у п п ы  Ко лл е кти в н ы й -2 1 0  и Бекос- 

та  Т В . ко то р ы м и  в 1987 го д у  засе я н о  около 1 м и ллио н а 
700 ты с я ч  ге к та р о в . С о в м естн о  с И н с ти ту то м  к у к у р у з ы  
«Зи м ун-П о ле» (С Ф Р Ю ) создан  и район и рован  в С С С Р  
|Н б ри д  Куб ан ски й -421  Т В  В го суд ар ств е н н о м  с о р то и с п ы 
та н и и  С С С Р  н а х о д я тс я  ги б р и д ы , со зд ан н ы е  со вм естн о  с 
н ауч н ы м и  к о л л е кти в а м и  ГД Р  и Ю го слави и .

Т е хн и к о -эк о н о м и ч е ск и е  п о к а за те л и  со в м е стн о  с о зд а н 
н ы х  гиб ри дов  к у к у р у з ы  по х о зя й с тв е н н о  ц енны м  п р и зн а 
кам  н а х о д я тс я  на ур о вн е  м и р о в ы х  с та н д а р то в . В м е сте  с 

тем  в п р о и зв о д ств е н н ы х  у с л о в и я х  н аш и  со р та  и гибриды  
у с т у п а ю т  л у ч ш и м  з а р уб е ж н ы м , что  в ы з ы в а е т  сп р а в е д 
ли вы е  у п р е к и . Н уж н о  к а р д и н а л ь н о  п е р е см о тр е ть  всю  
н а ш у  р а б о ту  в о б л асти  с е л е к ц и и , сем ен о во д ства  и п р о 
и зв о д ств а  на основе и сп о л ь зо в ан и я  м ирового  о п ы та .

Расш иряю тся контакты  с исследовательским и центра
ми и ф ирм ам и капиталистических стран, в первую  оче- 
оедь с Ф инлянди ей , Ш вецией, Н и дерландам и, Велико
британией и д р . Н едавно заклю чены  соглаш ения 
ВА С Х Н И Л  с рядом  ф ир м  С Ш А  и университетом  штата 
Айова.

А кадем и я поддерж ивает связи с такими крупными 
м еж дународны м и организациям и, как М АГАТЭ , 
И К А Р Д А , А К С А Д , ЕУК А РП И Я . Но эта работа ещ е но
сит эпизодический характер . О на не стала постоянной 
и составной частью  нашей деятельности .

В м еж дународном  сотрудничестве нам пора пер ехо 
дить от координации планов, кооперации работ и обм е
на готовыми разработкам и к интеграции исследований, 
ш ироком у созданию  совместны х коллективов и лабора
торий. Результатом  их деятельности  долж на быть кон
курентоспособная на мировом ры нке научная п р о д ук
ция.

Часто препятствием  к м еж дунар одны м  контактам  счи
тается деф ицит валю тных средств . Это , конечно, имеет 
м есто . Но это старый, иж дивенческий подход. Нам сле
дует научиться зарабатывать их самим . Небольш им опы
том мы уж е располагаем , например, во Всесою зны х НИИ 
риса, экспериментальной ветеринарии, сельско хо зяй ст
венной биотехнологии. О днако  абсолю тное больш инство 
институтов не только не приступило к этой работе, но 
даж е не дум ает о ней. Конечно, за го д  дело  не попра
вишь. Но кое у кого есть стоящ ие вещ и. П оэтом у надо 
проинвентаризировать разработки и выявить те , кото
рые могут быть предм етом  продажи на внеш нем ры нке , 
договориться о вы пуске реклам ны х м атериалов. Надо 
учиться реклам е и м аркетингу . Без этого в наши дни 
не преуспееш ь.

Назрел вопрос о создании при президиум е ВА С Х Н И Л  
специальной хозрасчетной внеш неэконом ической ассо
циации, которая б удет заним аться реклам ой и реали
зацией наших разработок за рубеж ом . Тогда у нас по
явятся свои валю тные средства , и они не б удут при
сваиваться посредникам и.

ПРИ Н Ц И П И АЛЬН О  пс-новом у стоит сего дня вопрос о 
роли аграрной науки. Мы долж ны  постоянно дум ать о 
том , как не оказаться в хвосте развернувш егося движ е
ния, кая быть в авангарде , оперативно и вместе с тем 
основательно вооруж ать практику.

Лю бой скептик изменит свое отнош ение к науке , если 
он воочию увидит ее эф ф е к т не где-нибудь за тр и д е
вять зем ель, а у себя , и не в далекой лучезарной перс
пективе, а сего дня , и не только в каких-то абстрактных 
вопросах, а в сам ом  ж изненно важном —  в прибав
лении хлеба насущ ного .

С его дня надо перелом ить затратны е тенденции, на 
деле  дать прибавку м яса , м асла, сахара, снять позор 
импорта продовольствия, создать  на селе качественно 
новую обстановку, обстановку ответственности , заботы 
и разум ного  хозяйствования, вырастить ум ного и ини
циативного хозяина земли в колхозе , совхозе , ар енд
ном коллективе, вооруж ить крестьянина соврем енными 
знаниями и средствам и производства.

Д ля реш ения всех этих задач нужны сильны е научные 
коллективы . Сильны е не численностью , а ум ом , идеям и, 
предлож ениям и , разработкам и , ум ением  их р еализо
вать дем ократическим  путем . Сами научные коллекти
вы сего дня такж е долж ны  строиться на м аксим альном  
расш ирении инициативы и сам остоятельности  каж дого  
ученого . В перестройку каж дом у научному коллективу 
и каж дом у ученом у предстоит внести свой весомы й 
вклад.
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