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ВВЕДЕНИЕ
Выполнение важнейших социально-экономических задач по зн а

чительному позьему материального и культурного уровня жизни со
ветского народа в 80-90=8 годи, поставленные ХХУП съездом КПСС, 
неразрывно связано и ускоренным развитием агропромышленного 
комплекса (АПК) народного хозяйства на основе интенсификации и 
повышения эффективности производства. Большое значение в этой 
связи придается вопросам совершенствования форм и методов пла
новой работы в АПК, включая и разработку социальных программ 
развития села, формирования и использования трудовых ресурсов 
е сельском хозяйства и интегрирующихся С ним отраслей промыш
ленности.,

В современное агропромышленном производстве роль челове
ческого фактора трудно переоценить: без его активизации по всем 
направлениям (отношение к труду, культура труда, рациональная 
занятость а т .д . )  вряд ли можно получить полновесной отдачи от 
чех огромных ма-уриальных, природных и финансовых ресурсов, ко
торые направляются в дачную сферу экономики. Поэтому не случай
но то пристальное внимание, которое уделяется социальным проб
лемам АПК, анализу и планированию воспроизводства населения и 
трудовых ресурсов в сельской местности. В последние годы ши
рокое распространение в этой области исследований получил дей
ственный аппарат экономико-математических методов и ЭВМ, Эффек
тивность его применения в предплановых обоснованиях и расчетах 
не вызывает сомнений. Одна!», вполне естественно, что определя
ющим с точки зрения развития экономической теории и хозяйствен
ной практики, является не формальный аппарат сам по себе , его 
содержательное приложение к конкретным объектам исследования.
В этой связи следует отметить, что специфика процессов форми
рования и использования трудовых ресурсов в АПК для регионов с 
высокой трудообеспеченностыо (прежде всего, это -  республики 
Средней Азии и Закавказья) еще недостаточно освещена в специ
альной литературе.

Указанные обстоятельства позволяют с полным основанием го
ворить о теоретической и практической актуальности и значимос
ти исследования проблемы совершенствования планирования, тру
довых ресурсов АПК региона, где наблюдаются высокая трудосно-
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собность и замедление темпов роста производительности труда. 
Уровень образования и квалификации трудовых ресурсов не пол
ностью отвечают требованиям современно!агропромышленного 
производства. Недостаточен высокий уровень занятости сельских 
трудовых ресурсов и существенные количественно=хачественные 
диспропорции между личными и вещественными факторами прои _юд~ 
ства искажают эффективность социального развития АПК.

Главное внимание в работе уделяется исследованию методов 
и моделей совершенствования планирования, формирования и ис
пользования трудовых ресурсов в АПК региона; предложена мето
дика построения межотраслевого баланса затрат труда и движения 
трудовых ресурсов, разработан комплекс моделей по затронутым 
проблемам.. Значительное место занимает изучение влияния демо
графических, социальных, экономических и других факторов на 
формирование и использование трудовых ресурсов б условиях агро
промышленной интеграции. Специальный раздел посвящен определе
нию оптимальных параметров формирования рациональной структуры 
занятости и повышение эффективности использования трудовик ре
сурсов в АПК исследуемой области в планируемом периоде»

I .  ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В 
УСЛОВИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ

1 ,1 .  Предпосылки и условия формирования и использования 
трудовых ресурсов в агропромышленном комплексе 
региона

успешного выполнения Продовольственной программы СССР 
первостепенное значение имеет улучшение использования трудовых 
ресурсеэ а АПК страны. Немалозааяая роль в этом принадлежит 
формированию трудовых ресурсов а АПК,Самаркандской области, 
сообвяно их качественному и количественному составу, поскольку 
•JT/M с т р е л я е т с я  эффективность использования рабочей силы я ,  
в zfs^-'.AoH и тоге , аффективность производства в целом.

Основная масса трудового потенциала ЛИК Самаркандской об- 
ласт:' формируется за  счет сельского трудоспособного населения, 
которое характеризует следующие особенности:

высокая рождаемость и большой процент сельского населения;



опереяаший рост численности сельского трудоспособного 
населения по сравнению с росто;1 численности, занятых в агро
промышленном производстве;

высокий удельный вес, занятых э домашнем и личном подсоб
ном хозяйствах, который в последние го; ! обнаружил тенденцию к 
росту;

невысокие темпы сокращения численности работников сельс
кого хозяйства по сравнению с Европейской частью нашей страны* 

низкая мобильность населения коренных национальностей, 
кхлкчая молодатсь, тяготение к проживанию в сельской местности 
и занятию сельскохозяйственным трудом;

невысокий уровень качественного состава сельских трудовых 
ресурсов, составлявших ядро трудового потенциала АПК области» 

Трудовые ресурсы АПК можно условно расчленить ка 5 групп:
1) изготовляющие средства производства для сельского хозяйства;
2) производящие сельскохозяйственную продукцию; 3) занимающиеся 
первичной переработкой, хранением я перевозкой сельскохозяйст
венной продукции; 4) оказывающие услуги социальной а производ
ственной инфраструктуры АПК; 5) участвующие в АПК да основе 
вторичной занятости.

Формирование трудовых ресурсов в АПК Самаркандской облас
ти -  сложный и динамичный процесс, На него влияет комплекс фак
торов (демографических, экономических, социальных, политических, 
психологических, биологических и д р . ) , которые действуют взаи
мосвязано* Среди них ведущее место занимают демографические и 
соада1ьно=зкономические факторы.

Трудовые ресурсы АПК, с точки зрения демографических про
цессов» представляют собой открытую систему. На их формирование 
оказывают влияние входные (вступление в трудоспособный возраст 
и повшениб занятости трудовых ресурсов в отрасли аграрного 
сектора экономики) и выходные (достижение пенсионного возраста, 
естественное убытие населения и механическое выбытие работников 
из отрасли комплекса в другие отрасли народного хозяйства) по
токи населения. Численное соотношение этих потоков обусловли
вает характер движения трудовых ресурсов.

Поэтому среди комплексных факторов необходимо уделять осо
бое вникание демографическим, которые определяют количествен-
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;n;a стороаы формирования трудоею. рьсурсо* AiOL.

численность сельского населения -  основа Формирования тру
довых ресурсов АЙК, и от него забасят Тимпы я масштабы вкоао- 
мическсго развития аграрного сектора экономики. К, Маркс в свя
зи с этим писал: " . . .  увеличение населения увеличивает произво
дительную силу труда, ;-ыюя возмокаш большее разделение труда,
' злы::о-э кемМинирование труда и т .д .  Увели”оние населения есть 
природная сила труда" [ 1 [ .

Анализ показывает, что в результату высокого естествеаногч; 
и мехыгичэского прироста населения Самархандгхой области за  п е 
риод 1970-198? г г .  ei'v численность увеличилась в 1 .6  раса, в 
том числе ь горэасиой и сельской местностях, соответственно 1,9  
и 1,5  разе ^

Основным фактором оаерикеьаех'о роста городского насолена* 
по сравнению с сельским, в исслеауемой области, является внут
риобластная и межобластная миграция населения. В результате 
последних, население городской местности каядый год (1°87 г . )  
увеличивается более, чем на 25 ты с.ч ел ., а уменьшается, пример
но, на 14 ты с.чел. Такой процесс происходит за  счет быстрого 
роста зоны приложения промышленного труда, где увеличилась чис
ленность привлеченных сельских трудовых ресурсов путем переобу
чения на промышленных, строительных и других предприятиях Са
маркандской области.

Поскольку формирование трудовых ресурсов в АПК области 
осуществляется за счет сельского трудоспособного населения, 
то э о  имеет решающее значение при изменении демографической 
структуры всего населения области.

Анализ показывает, что привлечение рабочей силы из сельс
кой местности в город привело к увеличению их численности в 
трудоспособном возрасте за  истекший период (I970-IS87 г г . )  на 
3,4;? и уменьшению этого показателя 8 сельской местности на 2,4%, 
Однако, на селе высокая рождаемость, поэтому *дя молодежи в 
сельской местности выше, чем в г-ородской.

В Ургутском, Нгчб> ;ореком, Саыаркандсн.ы, Учку пуке ком,

* Расгчитано по статистическому ежегоднику “Народное хозяйство 
Узбс.кспРй ССР в 1Э87 г ."  -  Tfui-.гснт: Узбс-ыктсн, 19Г.В, с .  202- 
201.

i



' ашинском, Хатырчйпском, Кы^ылтегг.^оком и прутах сельских рай-* 
онах Сяыпркш»декой области каб.т’нается высокая рождаемость, и 
сслэдстьио этого Г' ля населения молохе трудоспособного тозрас- 
та больше .в сольской местности, ч°г с городской (соответствен
но 48,3? а 40,15?)»

Анализ возрастной структуры сельского населения показыва
ет , "то удельный вес груши;, охватывающий детой до 16=летнего 
ш зроста , которые являются основой формирования рабочей силы, 
увеличился. Однако доля молодежи в возрасте 16-29 лет наш его 
сократилась, Ф удельный нас группы старив 30 лет увеличился, 
Невысокими темпами растет чяслешюсть лиц старше трудоспособ
ного возраста, В делом численность сельского  населения в трудо
способном возрасте растет быстрее, чем городского, что сказыва
ется на формировали возрастной структуры трудовых ресурсов АЖ 
области. Они образуют более 80$ трудового потенциала рассматри
ваемого комплекса.

В возрастной структуре трудовых ресурсов АПК Самаркандской 
области наибольший удельный вес составляет трудоспособный воз
раст (87,355), затем следует старше (8 .2$) и моложе (4 ,5 $ ) .

Социологические обследования по изучению влияния демогра
фических, социальных и экономических факторов на формирование 
и использование трудовых ресурсов, выполненные авторами в 1986 
году среди 4 ,5  тыс, работников АПК Самаркандской области свиде
тельствуют о том, что на повышение рождаемости сельского насе
ления большое влияние оказывает улучшение жилищных условий 
(32,3$) и повышение материального положения (2 0 ,1 $ ), а сокраще
ние его рождаемости во многом определяются плохими жилищными 
условиями (2 1 ,0 ? ) , большими денежными расходами на детей (1 7 ,6 $ ), 
занятостью родителей в общественном производстве (1 0 ,8 $ ), стрем
лением к быстрому повышению жизнедеятельного уровня (1 4 ,7 $ ), 
нехваткой детских дошкольных учреждений (1 4 ,3 $ ) ,( табл. 1 ,1 ) .

Таблица I . I
Причины повышения (сокращения рождаемости сального  

населения в Самаркандской области

У с т и в н  повышения рок- ! Оценка Ш о ч т н  иокрчгаети гож- ! 0:;энкя 
"аакооти ~ !опро- Fя'!»-:: ост? -'лрогеч -

!ше:*нчх,! -■
 ... „  ... _  ... _ i  -.л .    -  -
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Продолжение табл. I . I

______________I ____________ 2  _
Улучшение материального 
положения 30,1
Улучшение жилищных 
условий 32 ,7
Улучшение обслужива
ния 18,3

Улучшение состояния 
здоровья 12,9
Улучшение, междуна
родного положения 5 ,7
Ни при каких условиях 0,1  
Прочие мотивы 0 ,2

_____________________ 3 _______________________________

Большие денежные расходы 
на детей 17 ,6
Плохие жилищные усло
вия 21 ,0
Стремление к быстрому 
повышению жизненного 
уровня 14 ,7

Повышение уровня 
образования 4 ,5
Нежелание личных жертв 6 ,7

Работают оба супруга 1 0 ,Г
Трудности воспитания 
детей 10,5
Нехватка детских дош
кольных учреждений 14,3
Страх перед родами 0 ,7
Другие причины 0 ,2

Как видно из результатов обследования для сохранения вы
сокого роста рождаемости сельсдого населения необходимо увели
чить объем ж качество услуг социальной инфраструктуры села.

В целом, происходящие демографические процессы на селе во 
многом определяют количественные стороны формирования трудовых 
ресурсов АПК области, а их качественные показатели больше всего 
зависят от социальных и экономических процессов,

Анализ показывает, что в социальной структуре трудовых 
ресурсов села Самаркандской области более 48$ составляют рабо
чие совхозов, а ватем следуют колхозники (40$) и другие группы 
работников агропромышленного сектора экономики (12%). В послед
ние годы (1970-198. г г .)  численность колхозников уменьшилась в 
1,6  раза, что привело к увеличению численности рабочих совхозов 
и др'П'х групп работников села, соответственно, в 1 ,8  и 2 ,4  
раза. Это способствует ускорению формирования рабочего отряда,



работающего с большей квалификацией, чем труженики колхозов.
Повышение квалификации трудовых ресурсов АПК необходимо 

для того, чтобы они могли успешно выполнять функции по управ
лению сложными машинами, механизмами, оборудованием и произ- 
водственно=технологическими процессами, а  также умели произ
вести наладку, обеспечить программирование работ системы ма
шин, осуществить ремонт и другие мероприятия.

Доказано, что чем выше образовательный уровень работников 
тем они легче приобретают свою квалификацию. Работники АПК, об 
ладаюшие высокой образовательной подготовкой, проявляют гораз
до большой интерес и способность к рационализаторской деятель
ности, чем работники с более низким уровнем образования. Обра
зование оказывает влияние и на качество выпускаемой продукции, 
и на трудовую дисциплину, и на степень участия в общественной 
жизни коллектива.

Одной из важнейших форм улучшения качественного состава 
трудовых ресурсов АПК области является улучшение подготовки 
квалифицированных работников села»

Основные формы подготовки квалифицированных работников 
непосредственно на предприятиях и в системе профессиональяо= 
технического образования (ПТО) в целом оправданы. Они обеспе
чивают все отрасли народнохозяйственного комплекса и в том - 
числе АПК Самаркандской области высококвалифицированной рабо
чей силой»

Так, за  годы социалистического строительства повысился 
удельный вес рабочих, обладающих высс..ой квалификацией, я со
ответственно снизилась доля неквалифицированного труда в общей 
численности рабочего класса.

В период с 1959 по 1975 г г .  удельный вес квалифицирован
ных рабочие в отраслях народного хозяйства СССР увеличился на 
8 ,3$  и доля мало= и неквалифицированных кадров уменьшилась, 
соответственно на 1 ,8  и 5 ,5  процентов,

В отраслях АПК Самаркандской области в период 1977-1987 
г г .  доля квалифицированных работников возросла на 4 ,1 #  и это 
привело к уменьшению удельного веса мало= и неквалифицирован
ных работников, соответственно на 1,4% и 1,15? (таб л . 1 .2 ) ,

-  9 -
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Таблица 1 .2

Изменение уровня квалификации работников АПК 
Самаркандской области1 (в' % г.о всей численности 
работников)

квалифицирован- !малоквалифициро-!некаалифициро- 
! ные ! ванные ! ванные

11977 г .”  1987~гТ ” 1977 г .  1987 г .~1977 Г. 1987 Г.
4  Л ч
Первая 45,3 48 ,4 34,1 32,3 20 ,6 19,3
Вторая 30 ,2 35,5 26 ,8 24 ,2 4 3 ,0 40 ,3
Третья 
Средняя 
по АПК 
области

39,2 41,1 31,4 28,8 29 ,4 30 ,1

38 ,3 41,4 30 ,8 28,4 29 ,9 28,8

Несмотря на высокий рост подготовки квалифицированных кап
рон в сельском хозяйстве ( 5 ,3 $ ) ,  по сравнению с другой отраслью, 
в АПК области еще наблюдается высокий удельный вес мало= я не
квалифицированных работников.

В первой и третьей сферах АПК области большой удельный вес 
составляют высококвалифицированные идры, по сравнению со второй 
сферой. Процесс производства средств производства и производст
во предметов потребления из сельскохозяйственного сырья -  слож
ный технологический процесс, который требует от работников этой 
сферы высокой квалификации и специального образования. В насто
ящее время такое требование предъявляется работника®!, занимаю
щимся производством сельскохозяйственной продукции. Поэтому 
каждаШ гад более половины молодых специалистов с высшим и сред
а м  згыщальным-образованием направляются на работу в сельское
ХОЗЯЙСТВО.

- Составлена по данным статистического управления Самарканд
ской области и социологических обследований с помощью ,ме- 
ш ш т  Карпухина 0 . 0 . ,  Бутова А.Г. Воспроизводство квалифи
цированной рабочей силы в сельском хозяйстве. -  М., Колос, 

1SV8, с .  35 и Плотниковой В .Е ., Рачева А.Е. Формирование и 
использование сельскохозяйственных кадров в регионе в ус
ловиях НТП. -  М.: Наука, 1984, с .  24-25.



Уровень квалификации сельскохозяйственных кадров можно 
сблизить с другими отраслями АПК путем качественного улучшения 
их подготовки и переподготовки через систему сельскохозяйствен 
ных учебных заведений.

Здесь представляют особый интерес ответы работников сель
ского хозяйства Самаркандской области на вопросы: "Насколько 
регулярно повышаете свои квалификацию? Какие причины затрудня
ет  дальнейший рост вашей квалификации? Ответы на первый вопрос 
в зависимости от профессии, отражены в табл. 1 .3 .

Отношение работников сельского хозяйства Самаркандской 
области к повышению своей квалификации, %

Профессия ! Систематически!От случая к !Не повышено

Таблица 1 .3

! случаю

Хлопкоробы
Животноводы
Механизаторы

24,2
18 ,1
45 ,4

14,6
10 .3
20 .3

64 .3  
71,6
34 .3

Таблица 1 .4

Причины, сдерживающие рост квалификации хлопко
робов и животноводов в Самаркандской области, %

Мотивы 1 Хлопкоробы 1 Животноводы
Недостаточная мате
риальная заинтересо
ванность
Выполняемая работа не 
требует повышения ква
лификации
Низкий уровень работы 
в сельскохозяйственных 
учебных заведений 
Не хватает времени 
По состоянию здоровья 
По причине возраста 
Нет желания учится  
Другие причины

17,2
13 ,7
8,1

10,1
3 ,0
2 ,3

25 ,4

19 ,2

20 .4  
13 ,3  
6,8 
12,2
3 .4  
1 ,2

22 ,4

2 0 ,3
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Как видно из таблицы наибольший процент лиц, яе повышающих 
свою квалификацию, составляют животноводы и хлопкоробы. Объяс
нение этому в определенной степени содерл„;тся в ответах предста
вителей данных профессий о причинах, сдерживающих рост их квали
фикации (табл. 1 .4 ) .

Таким образом, не стимулируют рост квалификации хлопкоро
бов и животноводов три основных фактора -  содержание труда, низ
кий уровень работы сельскохозяйственных заведений и материаль
ная заинтересованность. Комплексная механизация и автоматизация 
сельского хозяйства -  главное условие улучшения всех показате
лей качественного состава хлопкоробов и животноводов. Однако, 
без улучшения качества и стиля работы сельскохозяйственных за
ведений, практически невозможно добиться высоких результатов в 
области подготовки и переподготовки сельских высококвалифициро
ванных кадров.

В настоящее время в соответствии с Постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР "О дальнейшем совершенствовании управ
ления агропромышленным комплексом" от 23 ноября 1985 г .  перед 
сельскохозяйственными учебными заведениями поставлены новые за
дачи по организации"... подготовки и переподготовки кадров с 
учетом перевода на интенсивный путь развития всех отраслей аг
ропромышленного производства" [ 2J .

Повышение роста квалификации работников АПК в определенной 
степени снижает их текучесть, которая изменяет количественный 
состав работающих и уменьшает эффективность общественного про
изводства, В промышленных и строительных отраслях АПК Самарканд
ской области текучесть работников в 1987 г .  составила, соответ
ственно 81,6!? и 32,2%. Особенно высокая текучесть наблюдается 
среди молодых работников.

Как показывают результаты опроса работников, основными 
причинами такого уровня текучести являются низкий уровень зара
ботной платы , нехватка жилой площади, тяжелые условия труда и 
яесос‘:й«”ст1'ме уровня квалификации (табл. 1 .5 ) .

Таблица 1 .5
Приданы текучести работников в промышленных пред
приятии и строительных организациях АПК Самарканд
ской области, %
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Продолжение табл. 1 .5 ‘

  Мотивы _____ _ _  ;_________ J С ^нкаjecn o ijf l ея^ов _
Несоответствие урошя квалификации 12,2
Тяжелые условия труда 10,2
Низкий уровень механизации 5,8
Плохие уелоб и я  труда 4 ,4
Плохие отношения с начальством 9,5
Низкий уровень заработной платы 13,3
По семейному обстоятельству 7,2
По состоянию здоровья 10,2
Недостаток или отсутствие
жилой площади 15,0
Отсутствие или недостаток детских
дошкольных учреждений 6,4
Отсутствие или недостаток объектов
быта и отдыха 4 ,2
Другие причины 1 ,3

Одновременно респонденты указывают пути сокрапения теку
чести работников, среди которых ведущее место занимает улучше
ние условий труда (3 0 ,3 $ ), затем следует обеспеченность местом 
жительства (2 0 ,6 $ ) , улучшение материального положения (1 6 ,8 $ ), 
обеспечение работы по специальности (1 4 ,4 $ ), улучшение услуг 
объектов социальной инфраструктуры (9 ,1 ? ) ,  создание возможнос
ти повышения квалификации работников (6 ,0$) и другие мероприя
тия (0 ,8 $ ) .

В целом по АПК Самаркандской области созданы нормальные 
условия трупа (75,9%) для эффективного использования человечес
кого фактора. Однако еще значительна доля условий труда (.29,1%), 
особенно ка предприятиях хлопкоочистительной промышленности 
и з -за  повышения засоренности и сухости воздуха на рабочих мес
тах и высокой доли ручного труда. Его удельный вес увелзпилоя 
до 33 ,3# , в следствии чего текучесть работников в ГЭ87 г .  воз
росла на 6,3%, по сравнению с предыдущим годом.

Улучшение условий труда -  одна из важных мор по укреплению 
трудовой дисциплины, снижению текучести кадров, ликвидации по
терь рабочего времени, связанных с условиями производственного
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процесса, что отражается, в первую очередь, на экономических 
показателях хозяйственной деятельности. Кроме т ою , оно приво
дит и к социальному эффекту: повышается удовлетворенность ра
ботников своим трудом, улучшается психологический климат в кол* 
лвктива, повышается творческая активность каждого работника и 
т .д .

Таким образом, вышеотмеченные социальные факторы способст
вуют формированию стабильного состава трудовых ресурсов АПК 
области, тесному контакту с экономическими факторами.

Среди экономических факторов, влияющих на процесс формиро
вания трудовых ресурсов АПК области, ведущее место занимает 
научао=технический прогресс» а затем следует агропромышленная 
интегх .цая сельскохозяйственного и промышленного производства 
и др.

Важным социально-экономическим последствием НШ является 
интеграция сельскохозяйственного и промышленного производства, 
которая в значительной степени определяет изменения качествен
ного и количественного состава трудовых ресурсов АПК.

Теоретические вопросы интеграции сельскохозяйственного и 
промышленного труда в экономической литературе исследованы в ра-

Впервые в отечественной литературе свое мнение о понятии 
интеграции труда проф. М.В. Василенко сформулировал следующим 
образом: "Под интеграцией труда следует понимать сознательный, 
плане-ерно регулируемый процесс сочетания и создания в деятель
ности одних и тех не различных людей, ранее специализированных 
видов труда в целях всестороннего гармонического развития лич
ности и повышения эффективности общественного производства* 3 

Талая формулировка характеризует только общее понятие ин
теграции различных видов труда. Поэтому она не дает конкретно
го илл точного представления об интеграции сельскохозяйствен
ного и промышленного трупа;

Интеграция сельскохозяйственного и промышленного труда -  
это исторический, сложный, динамичный и планово=регулируеыый 
процесс соединения, сближения и сочетания деятельности и уров
ня жИо.щ ;ельского и городского населения, занимающихся разно-

Булавина 4 j , М.П. Горбатове-
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родными и специализированными видами агропромышленного труда в 
целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения 
и промышленности страны предиетами широкого потребления из 
сельскохозяйственного сырья.

На наш взгляд, она должна развива ея по следующим основ- 
ным направлениям:

В первом направлении, в результате изменения характера, 
условий и содержания самого сельскохозяйственного труда, под 
влиянием индустриализации сельскохозяйственного производства 
происходит сближение и соединение его с промышленным;

Внедрение индустриальных методов производства сельскохо
зяйственной продукции предполагает соответствующие серьезные из
менения в технике, технологии и организации производства. Оно 
не возможно без комплексной механизации, автоматизации, элект
рификации и химизации производства, которые действуют на изме
нение качественного состава и структуру сельских трудовых ре
сурсов, участвующих в агропромышленном производстве.

Во многих традиционноеельскохозяйственных профессиях, 
таких как трактористы, доярки, поливальщики, хлопкоробы, зерно- 
воды в результате комплексной механизации и автоматизации сель
скохозяйственного производственного процесса время их ручной 

. работы,постепенно заменяется активным наблюдением за  работой 
машин и механизмов. Например, для сравнения проанализируем ра
бочее время мастера машинного доения и мавтера оросительных сис
тем.

Исследования показывают, что время основного наблюдения 
за работой средств доения у мастера этих систем занимает более 
половины всего рабочего времени, а у поливальщика -  около 3Q£.
В связл в этим на современных механизированных и автоматизиро
ванных комплексах поливальщика, совершенно правильно, называют 
мастером оросительных систем, а доярку -  мастером машинного до
ения.

Изменение характера и содержания профессии ведет к изме
нению ее названий. В этом наглядно прояшиется соедяконие сель- 
скохо з я й с  твенного труда с промышленным. При этом элементы опель- 
скохозяйствеяяого труда здесь взаимопроникают, органически со
единяются или сбиваются в едином трудовом процессе.
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Агропромышленная интеграция расширяет диапазон профессио

нализации рабочих сил на селе. Это приводит к формированию ка
чественно нового агропромышленного работника. Он может выпол
нять такие разнообразные функции, как слесаря, инженера, техно
лога, наладчика, оператора и другие, входящие в комплекс авто- 

атизированного и механизированного производства. Так, например, 
пс мере развития сельского машиностроения и увеличения числа 
различных типов сельскохозяйственных машин ряд функций полевода, 
садовода, овошввода постепеано выполняет тракторист-машинист.
По этому поводу правильно предполагает Плотникова В.Е. Она счи
тает, что в ближайшие 10-15 лет в связи с применением самоход
ных шасси новых типов (СЩ=45, CUt65, Ш=?5) произойдет новое 
раздел ше труда трактористов и лоявятея новые профессии? трак- 
торко|у=маш2 йаст=полевод(1 тракторист=ыаишяаст=овошевод, тракто- 
рвст=ыаишаист=с ад о вод.

Все это вызывает объективную необходимость увеличения на 
селе учебных заведений, занимающихся подготовкой сельсккх вы
сококвалифицированных кадров. Учитывая региональные особенности 
формирования н использования сельского трудоспособного населе
ния и сезонность сельскохозяйственного производства, целесообраз
но шире практиковать и распространять вечерние и заочные формы 
обучения на базе высших и средних специальных заведений, осо
бенно СЕТУ, вовлекая в них все заинтересованное трудоспособное 
население. А эту проблему можно решить только улучшая работу в 
сфере услуг населения, расширяя сеть и качество работы дошколь
ных, г '̂Ольных, медицинских, культурно=массовых» спортивных и 
других учреждений, занимающихся улучшением труда, быта и досу
га сельского населения.

Второе направление интеграции характеризуется сочетанием 
разнородных видов промышленного и сельскохозяйственного труда?

Многие работники сельского хозяйства весной, летом и рав
ней осенью бывают заняты сельскохозяйственным трудом в земле
делии, а поздней осенью, зимой и ранней весной работают на 
предприятиях п ер ер асти  лщей промышленности.АЖ или в другом 
промышленном подразделении, где они заняты чисто промышленным 
трудом. Этот процесс не только влияет на увеличение доходов 
сельск .х  хозяйства, но и воздействует на повышение профессио- 
нальяо=технического уровня трудовых ресурсов.



Сочетание сельскохозяйственных и промышленных видов труда 
в ©диной системе агропромышленного производства возникав? как 
синтез сельского хозяйства, промышленности и сферы обращения в 
агросерЕиса»

На стадиях расширенного агропромышленного воспроизводства 
ярко проявляется сочетание разнородных видов труда, которые ох
ватывают следующие видн деятельности; производство промышленных 
средств производства для сельского хозяйства; производство сель
скохозяйственного сырья; переработка сырья и изготовление из не
го предметов потребления, а  также сырьевых материалов для сел ьс- 
нехозяйственного производства* реализация предметов потребления 
конечному потребителю:, производственное обслуживание всех тех
нологических стадий»

Конечная два* деятельности всех перечисленных стадий ~ 
производство предметов потребления из сельскохозяйственного сырья 
и доведение готовых продуктов до потребителя.

Сущность третьего нагц/аалеиия интеграции аграрного и про-» 
мшлеяного груда заключается в сближении государственной и кол- 
хсзяо--коопера'.и1аыой собственности в аграрном секторе экономика;

На июньское (1983 г . )  Пленуме ЦК КПСС при рассмотрении 
вопроса совершенствования производственных отношений било отме
чено: "Перспективу т  в и д а  в с л и я н и е . этих двух форм в единую „ 
общегосударственную. Разумеется не путем механического преобра
зования колхозов в совхозы. Практика показывает иные пуиь- , 
например, агропромышленная интеграция, развитие межколхозных в 
колхозно-совхозных объединений [б] ,

В процессе слияния двух форм собственности путем .агропро
мышленной интеграции изменяется количественный и качественный 
состав трудовых ресурсов, уменьшается количество колхозников а 
они становятся высококвалифицированными рабочими и служащими 
АПП. Этот процесс, в основном, происходит на стадии формирова
ния трудовых ресурсов в государственном и колхозно=кооператив- 
ном секторе АПК.

В государственном секторе АПК производится плановый набор 
рабочей силы и комплектование предприятий необходимыми кадрами. 
При недостатке рабочей силы ее набирают и готовят на месте или 
в соответствующих учебных заведениях. Это позволяет агропромнш-
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ленным предприятиям привлекать необходимое количество людей из 
любых отраслей народного хозяйства.

Однако возможности формирования траловых ресурсов для го
сударственного сектора города и села неодинаковы. Здесь немало
важным являются факторы территории, степени концентрации насе
ления и отраслей народного хозяйства. В городах имеется ко” такт- 
ная территория, целый комплекс отраслей народного хозяйства, 
высокая концентрация населения. Это создает благоприятные воз
можности для распределения и перераспределения рабочей силы, ее  
маневренности. Совхозы такими возможностями не располагают, 
хотя принципы формирования трудовых ресурсов для них аналогичны 
государственному сектору в городах. Они формируют трудовые ре
сурсы в основном за  счет населения, проживающего в колхозах и 
прилегавших к ним территориях и незначительное количество -  изв
н е. При недостатке рабочей силы совхозы испытывают определенные 
затруднения, при избытке рабочей силы усиливается ее отток за  
пределы совхозов.

Совершенно по иному формируются ресурсы в колхозном секто
ре АПК. Если в совхозах потребность в рабочей силе определяет
ся и регулируется (путем приема и увольнения) в течении года и 
в соответствии о планом производства, то в колхозах количество 
и состав трудовых ресурсов определяются только числом и соста
вом семей колхозников.

Четвертое направление интеграции сельскохозяйственного в 
промышленного труда характеризует сближение сельокого и город
ского .уровня и качества жизни населения.

В условиях агропромышленной интеграции размещение и раз
витие предприятий сельскохозяйственного машиностроения, пере
рабатывающей промышленности и социально=производотвенной инфра
структура непосредственно в сельской местности способствует не 
только увеличению занятости в промышленном труде, но и доходов 
и профессионально=технического уровн$ сельского населения, по
вышение его культуры, бита и досуга. Все это приводит к посте
пенно^ стиранию различит между селом и городом. '

Мы ограничились рассмотрением основных направлений интег
рации аграрного и промшлеяного труда, которые непосредствен
но влияют на формировавie  трудовых ресуроов АПК. Эти и вое ос
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тальные направления интеграции приводят к значительному сокра
щении сезонности труда, расширяют сферу труда, технический кру
гозор, знания и навыки сельских тружеников, приобщают их к ин
дустриальной организации производства, делают труд более произ
водственным, разнообразным, содержательным и эмоционально на
сыщенным. Деление работников на сельскохозяйственных и промыш
ленных становится весьма условным.

Таким образом, формирование трудовых ресурсов в АПК Самар
кандской области является многообразным, динамичным и сложным 
процессом демографического, социального и экономического харак
тера, происходящий в основном в сельской местности, который 
требует решения следующих проблем: улучшения подвижности сельс
кого трудоспособного населения; повышения высвобождения работ
ников из отраслей сельскохозяйственного производства в другие 
сферы хозяйственной деятельности народного хозяйства, где ощу
щается нехватка рабочей силы; сглаживания существующих различий 
в квалифицирои„ином уровне работников, занятых в сельскохозяйст
венном и промышленном производстве; повышения уровня образова
ния руководящих работников и специалистов; совершенствования 
половозрастной структуры работающих; развития и обогащения про
фессиональной ориентации сельской молодежи; улучшение подготов
ки высококвалифицированных кадров, обладающих двумя и более ви
дами совмещающимися профессиями, отвечающие современным требо
ваниям агропромышленного производства.в условиях научно=техни- 
ческого прогресса; качественной перестройки в работе сельскохо
зяйственных учебных заведений, особенно в СЕПТУ; разработка еди
ной для АПК целевой комплексной программы совмещения профессий.

Практическая реализация указанных проблем, направленная 
на совершенствование качественных и количественных характеристик 
формирования трудовых ресурсов в АПК Самаркандской области, на
иболее эффективно осуществляется на основе повышения степени 
механизации и автоматизации агропроизводства, его индустриали
зации, ликвидации тяжелого, ручного, малоквалифицированного 
труда, постепенного сближения сельскохозяйственного и промыш
ленного труда, преодолевая существенных различий между городом 
и селом.

Конечные результаты, отмеченных выше мероприятий, будут
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способствовать улучшению использования трудовых ресурсов в аг
ропромышленном секторе экономики области.

1 ,2 .  Агропромышленная интеграция -  ватаейший уровень 
рационального использования трудовых ресурсов села

Партия и правительство на всех этапах социалистического 
строительства придавали исключительно важное значение улучшению 
использования трудовых ресурсов, как одному из основных факто
ров развития общественного производства и повышения его эффек
тивности. Значение этой проблемы еще более возрастает в услови
ях ускорения научно-технической революции и перевода эконодшки 
страны на преимущественно интенсивный путь развития, Поэтому 
ноябрьский Пленум ЦК КПСС (1982 г . )  отметил " . . .  выполнение 
Продовольственной программы нельзя затягивать. Работникам агро
промышленного комплекса изо дня в день надо наращивать усилия, 
трудиться так, чтобы огромные средства, направленные на решение 
этой задачи давали отдачу уже сегодня и еще большую завтра" [ ?] ,

К наиболее существенным закономерностям использования тру
довых ресурсов АПК области в условиях развитого социализма сле
дует отнести достижение и поддержание полной занятости сельско
го трудоспособного населения, а также неуклонный рост эффектив
ности труда всех работавших в агропромышленном производстве 
(ЛШ'1), усиление процессов перераспределения труда во всех сфе
рах и отраслях АПК, рост качественного состава трудовых ресур
сов i; гое растение требований работников к содержанию труда а 
его условиям,

■Лтая занятость монет достигаться при различных уровнях 
зовлечении сельского трудоспособного населения в АДО, посколь
ку н« Тчкядом этапе развития аграрного сектора социалистической 
зкояокахя существует несоответствие между наличием рабочих 
мост и потребностью в них оо стороны трудовых ресурсоа. Пря 
stoas S f« а ,, чтобы яа каждом этапе развития АПК занятость тру
довых. ресурсов максимально приближалась я рациональной струк
туре < *'

"Простоит ш далее осуществлять комплекс научно=техни- 
чееккх, экономических и социальных мер, -  отмечается в новой 
редакции Программы КПСС, -  обеспечивающих полную и эффективную 
занятость населения» предоставленное всем трудоспособным граж
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данам возможности работать в избранной сфере деятельности сог
ласно призванию, способностям„ образованию, профессиональной 
подготовке с учето" ойпественчнх дотребяостей"J 8] .

Это означает, что при прочих условиях занятость трудоспо
собного населения в АПП может даже сни.. п ь с я , если научяо=тех- 
яический прогресс обеспечивает значительный рост производитель
ности труда, когда имеется рациональное распределение работни
ков ис сферам к отраслям АПК, а количественный и качественный 
состав яерераспределенной рабочей силы не соответствует потреб
ностям и условиям интенсивного развития аграрного сектора эко
номика » В таном случае есть возможность увеличена/? занятости.
В частности, оно происходит е условиях значительного зовлече
ния сельского трудоспособного населения в АЛЛ на основе вторич
ной занятости,

"Под аторичной занятостью понимается, -  пишет Н.М, К раевя,- 
сяецифическад необязательная форма использования трудовых ре
сурсов в отраслях материального производства и непроизводствен- 
ноЗ сфере з а  соответствующую оплату, Она выступает в виде допо
лнительной деятельности лиц, уже имеющих основную работу или 
занятых очным обучением, необязательной трудовой деятельностью 
лиц старше или моложе трудоспособного возраста, либо имеющих 
ограниченную трудоспособность, а  также тех , кто занят з  домаш
нем и личном подсобном хозяйстве" [ 9 J .

В настоящее время, на основе вторичной занятости сельского 
трудоспособного населения в АПК Самаркандской области произво
дится, перерабатывается и реализуется определенная часть сельс
кохозяйственной продукции, особенно его труд широко применяет
ся в напряженном периоде сельскохозяйственных работ (в  сборе 
хлст<а=сыриа, свотей, фруктоз и т .д . ) ,

В отраслевой структуре занятости трудовых ресурсов в Ш , 
Самаркандской области наибольший удельный вес составляют заня
тна з  сельском хозяйства (7 6 ,3 $ ) , где производится 58,5$ конеч
ной продукция комплекса, затем следуют отрасли перерабатывав
шей промышленности (11 ,8$  и 1 9 ,7 $ ), производственной инфраст
руктуры (5,7% и 12,3$) а  производство средств производств 
(6 ,8 $  и 9 ,8$) (та5 яв 1 .6 ) .

Расчеты г. называют, что в 1977-1967 гг,- доля занятых в 
сельском хозяйстве уменьшаюсь лишь на 1 ,7 $ , что привело к
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Таблица 1 .6
Изменение удельного веса конечной продукции 
и занятости трудовых ресурсов в АПК Самар
кандской области (в % к итогу)

-  22 -

Сфера !Занятость трудовых ! Конечная продукция
деятельности !Р£С2 Р£Р2 - 1 ________

I 1977 г . 1987 г . ! 1977 г . 1987 г,

АПК области -  всего 100 100 100 100
в том числе:

в 1=й сфере 6,1 6,8 8 ,9 9,8
во П=» сфере 78,0 76,3 57,2 58,5
в Ш=й сф1 _ э 11,7 11,8 23 ,0 19 ,7
В продовольствен
ной инфраструктуре 5 ,2 5 7 • 10,9 12,3
Доля АПК в народном
хозяйсазе области 77 5 » 79,8 61,3 i_a,7

увеличению юс удельного веса в I и Ш сферах, а также в произ
водственной инфраструктура, соответственно на 0 ,7 , 1 ,1  и 0 ,5%,
В целом в АПК области за  исследуемый период количество занятых 
возросло на 2,3S?, в первую очередь за  счет сохранения высокого 
естественного прироста сельского населения.

Основными причинами низкого темпа снижения удельного веса 
занятых в главном звене АЖ Самаркандской области -  сельском 
хозл'ютве являются следующие: низкий уровень комплексной ме
ханизации и автоматизации сельскохозяйственного производствен
ного процесса, что способствует увеличению численности работ
ников, занятых ручным, тяжелым и малоквалифицированным трудом; 
опережающий рост численности работников сельского хозяйства по 
сравнению с количеством, имевшихся и создаваемых рабочих мест; 
недостаточность других сфер приложения труда; низкая мобильность 
сельского трудоспособного населения коренной национальности.

Необходимо ода ти .ь , в составе АПК Самаркандской области 
сформировался крупный продовольственный комплекс (ПК), б состав 
которого вошли отрасли сельского хозяйства, производящие про- 
пукть д. ,'ания и сырье для предприятий пищевой промышленности -



молочной, хлебопекарной, мукомольно=крупяной и комбикормовой.
В данном комплексе производится 65,45? конечной продукции, в 
нем заняты 80,3% всех работников АПК исследуемой области. Бели 
проанализировать последний показатель по сферам ПК, тогда наб
людается такое соотношение 12 ,4 :64 ,2 :2  ,4 .  Высокая занятость 
работников продовольственного комплекса в сельском хозяйстве 
объясняется, с одной стороны, необходимостью увеличения произ
водства сельскохозяйственной продукции, с другой стороны, в 
настоящее время в сельскохозяйственном производстве доля ручно
го труда велика и это приводит к увеличению удельного веса ра
ботников, занимающихся мало= и неквалифицированным трудом.

Другая тенденция наблюдается в капиталистическом агробиз
несе. Соотношение трех сфер ПК Великобритании, по численности 
занятых имело в 1978 г .  следующий вид: I сфера -  6 ,1 £ , П -  24,1$  
и Ш -  6 9 ,8 ? . Такая структура занятости отражает, с одной сторо
ны, высокий уровень развития агропромышленной интеграции в стра
не, с другой -  свидетельствует о некоторой деформации этой 
структуры в силу того, что страна является крупнейшим импортом 
пишевых продуктов и сельскохозяйственного сырья. Хотя самообес
печенность страны сельскохозяйственной продукцией и продоволь
ствием, обусловленная климатическими особенностями, возросла о 
1971 по 1980 г г . в ценах 1975 г .  с 60 5̂5? до 76,3^, но до сих 
пор ввозится чуть ли не 1/4  этой продукции [ ю ]  .

Таким образом, в качестве критерия повышения эффективнос
ти использования трудовых ресурсов в АПК области выступает на
иболее полная занятость их в АЛЛ, обеспечивавшая всестороннее 
привлечение сельского трудоспособного населения к агропромыш
ленному труду.

Немаловажным фактором повышения занятости и использования 
трудовых ресурсов в АПК Самаркандской области является достиже
ние сбалансированности их с рабочими местами. Однако, в расс
матриваемом комплексе, такое соответствие отсутствует, к чему 
в основном привели: опережающий рост численности сельских тру
довых ресурсов по сравнению с количествами имеющими и создава
емыми рабочими местами; недостаточность зоны приложения агро
промышленного труда; несоответствие уровня образования и ква
лификации раб0"чшюв, современные требования рабочих мест и 
отсутствие учета, планирования и управления рабочими местами 
в АОЛ.
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Исследования показыааат, что одяой аз при'ша т а м го  рода ; 
^соответствия моает слупить неудовлетворенность работников АПК 
ибаас’.ги своааи рабочими местами, которая способствует снгаепна 
йффектианоста использования аию го труда.

Как показывают результаты социологического обследований» 
i-s=sa нехватки запчастей, сырья и материалом (45 ,2$), плохих 
«. лгйтарно-техяячеокЕх условий труда (30,1% ), нехватки высоко
производительного оборудования, машин и механизмов (1 5 Е3 $ ) , 
пизкото уровня комплексной механизации и аетоматизасди п г  i г- > ~ t -  

ственннх процессов ( 6 t9‘l)  н других причин (2 ,6$ ) болеа У.% l .  - 
iiuiiiien'-оь в а1Ж Самаркшшско:! области нэ уиовлегьо^енк с во,. т> 

местами»
. томг^ря на. ш о о?цу» залят^сть сельского хюбмо? о аа-

овпвш л  в АЛЛ ( ?9,-Ш  по сравнению с лругини ко;лг;лз::::зш народ
ного хозяйства области, производительность труда повышается низ
кими темпами. Расчеты показывают, что за  период (1977-198? гг„ ) 
производительность труда в отраслях АПК исследуешй об^аств. воз
росла на 19Я> и за  этот период затраты кивого и овеществленного 
труда увеличилась, соответственно яа  32% и 37?*

"Повышение производительности труда, -  писал К. Маркс, -  
заключается именно 8 том, что доля живого труда уменьшается» а 
доля прошлого труда увеличивается, но увеличивается так , что 
обшая суш а труяа, заключающаяся в товаре уменьшается, что» сле
довательно, количество кивого труда уменьшается больше, чем уве
личивается количество прошлого труда" [ i l ]  .

'Уменьшение обшего количества труда, затраченного на произ
водство товара служит существенным признаком повышения произво
дительности труда. Другая картина наблюдается в АПК страны, где 
на период I97Q-I982 г г .  темпы роста фондовооруженности труда в 
1,8 ра?а превышают, чем его производительность [ l2 ]  . Анало
гичное положение наблюдается и в АЖ Самаркандской области, 
для которого характерно за  период I977-I987 г г .  отставание тем
пов роста производительности труда в 2 ,2  раза  по сравнению с 
его фондоемкостью, - т. л числе по I ,  П и Ш сферам, соответствен
но в 2 ,1 ; 2 ,4 ; 2 ,0  раза .

Высокие темпы роста производительности труда я а  основе ус
корен я ТЕ могут обеспечить снижение его фонпоэмгости. Такой

-  -  I
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подход намечал в "Основных направлениях экономического и соци
ального развития СССР на 1986-1990 г г .  и на период до 2000 го
д а" , где в частности, поставлена з а д а ч а . . .  "поднять производи
тельность труда в целом по народному хозяйству на 20-23%, в 
том числе в промышленности на 23-25%. Получить за  счет роста 
производительности труда весь прирост выпуска продукции промыш
ленности, сельского хозяйства, а  также объема перевозок на же
лезнодорожном транспорте и работ в стр о и тел ь ств е ... Снизить се
бестоимость продукции и работ в промышленности на 4-5 процентов, 
8 строительстве на 2-3  процента, в сельском хозяйстве на 5-7

рост производительности труда в АПК Самаркандской области в 
большой степени зависит от комплексной механизации и автомати
зации (по мнению 2.5,5% респондентов), рационального использо
вания рабочего времени (1 5 ,4 $ ) , хороших условий труда (1 4 ,3 $ ) ,  
отдька и быта '~ 4 ,0 $ ) , высокой заработной платы (1 0 ,1 $ ) , бри
гадной формы организации и стимулирования труда ( 8 ,5 $ ) ,  науч
ной организации труда (7 ,3 $ ) и высокой квалификации (4 ,9 $ ) .
Эти факторы существенно влияют на росч’ производительности тру
да в агропромышленном производстве а  они позволят увеличить вы
пуск продукции (по мнению 27,9$  респондентов), повысить зара
ботную плату (2 0 ,6 $ ) , сократить ручной и малоквалифицированный 
труд- (1 5 ,8 $ ) , рационально использовать рабочее время (1 1 ,0 $ ) ,  
оптимально использовать машины и технику ( ° 6 ,6 $ ) ,  снизить се
бестоимость продукции ( 6 ,2 $ ) ,  увелич гь свободное время ( 4 ,8 $ ) f 
повысить квалификацию работников (4 ,2 $ ) и качество продукции 
(3 ,0$) (таб л . 1 .7 ) .

Как известно, среди факторов, влияющих на повышение про
изводительности труда ведущее место занимает комплексная меха
низация и автоматизация производственных процессов, которая, 
как отметили респонденты, обеспечивают сокращение тяжелого фи
зического и ручного труда (4 2 ,0 $ ) , повышение оплаты труда 
(1 4 ,9 $ ) , рост квалифицированной деятельности (1 0 ,3 $ ) , увеличе
ние выпуска продукции ( 9 ,0 $ ) ,  снижение себестоимости продукции 
(8 .0$) и сокращение рабочего времени (7 ,4 $ ) .

Кроме отмеченных выше фактодов на рост производительнос-

обследования показали, что
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га труда влияют удовлетворенность условиями и характером трудо
вой деятельности. Данные опроса работников АПК области позво
ляют в определенной мере говорить об их отношении к работе. 
Удовлетворенность трудом выразили более 80%, около 8$ отметили, 
что работой довольны, поскольку другой работы нет, и почти 12% 
ею не удовлетворены, особенно в сельском хозяйстве (1 6 ,3 $ ) .

Основные причины неудовлетворенности трудом определены в 
результате опроса и отражены в табл. 1 .8 , следует отметить, что 
эти причины в определенной степени снижают выработку работников 
данного комплекса.

Основные социально=экономические меры по сокращению уров
ня неудовлетворенности трудом работников АПК области уточнены 
в результате их опроса. Как отмечают респонденты, к числу этих 
мер относятся: научная организация труда (2 4 ,5 $ ) , повышение за
работной платы (2 1 ,4 $ ) , квалифицированное руководство со сторо
ны начальника ( 1 2 ,8? ) ,  нормальные отношения между начальником 
и другими коллегами ( 9 ,9 $ ) ,  увеличение технической оснащенности 
рабочих мест (9 ,7 $ ) и качество сырья и материалов ( 8 ,8$ ) ,  свое
временный учет критики и предложений ( 6 , 0$ ) ,  возможность приоб
ретения и повышения квалификации ( 3 ,8 $ ) ,  повышение качества и 
количества услуг отраслей социальной инфраструктуры села ( 3 , 1 $ ) .

Таблица 1 .8 .
Причины неудовлетворенности своим трудом работни
ков АПК Самаркандской области

(в $ ко вс м респондентам)

Мотивы !В целом! _  в том ча£Л£: 
в сельском х о - !в  перерайаь!АПК об-! зяйстве ! тывающей

!ласти ! 
! !

! промышлен
н о ст и

Тяжесть работы 14,3 13 ,6 14,4
Плохие условия труда 20,6 20,8 20,3
Низкий уровень организации
труда 8 ,5 8,3. 9 ,3
вдзкий уровень заработной
платы 4 8 ,9 45,8 51 ,6



Продолжение тайл. 1 .8
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________I _______________________ 2_____________3 _  _____4_____   _
Трудности в повышении квали
фикации, сдвиги в работе 7,4 11,1 4 S2
Другие причины 0 ,3  С,4 0,2

Социологическое обследование показывает, что успех в агро
промышленном производстве в наибольшей степени зависит от мате
риального стимулирования работников, которое имеет большое знаг- 
ченае для повышения степени удовлетворенности трудом. Об атом 
свидетельствуют отмеченные выше результаты опроса и ответы рес- 
пондентоз на вопрос: "При каких условиях Вами было выработано 
больше челкчас. на предприятии?" На этом вопрос работника АПК 
ответили следующим образом: 3 9 ,3 $ , респондентов считают, что 
больше отдачи обеспечивает повышение заработной платы; предос
тавление работы по специаашьности (2 8 ,7 $ ) , научная организация 
тру.я а  (1 6 ,1 # ) , улучшение услуг объектов социальной инфраструк
туры села (8 ,1 $ ) > наличие работы по профессия ( 7 ,8 $ ) .

Расчеты локазывают9 что в сельском хозяйстве трудовые ре
сурсы используются манее производительно, чем в других отраслях 
АПК Самаркандской области (таб л . 1 .9 ) .  Это объясняется различ
ными причинами: высоким удельным весом ручного труда; сезонным 
характером производства; зависимостью сельскохозяйственного 
производства от природно=климатических условий; наличием двух 
форм собственности что обусловливает определенные особенности 
в занятости сельского трудоспособного населения.

Таблица 1 .9  
Темой роста производительности труда в АПК 
Самаркандской области за  период I977-I&87 г г .

( э  % к  1977 г . )

__ . Сферк________ ___ _____ _. _  I  1927-Л . _ i  1987.
I  сфера 100 120
II c jep a 100 108
И сфера 100 136
Производс'.’в-.'яяая инфраструктура ICO 125
Всего по АПК области 100 124



Среднегодовые затрата живого трупа аа производство I  цент
нера основной сельскохозяйственной продукции (хлопок*сырец) в 
АПК области з наст швее время составляет 42 ,0  чел.--часов, 7-тс 
выше среднереспубликанского урсвкя (3 6 ,9  чал .=час,)»  В струк
туре затрат анвох‘0 труда большой уделыый вес составляет произ
водство животноводческой продукции (72,8;?), где производстван- 
но=техпологические ойерации выполняются ручным и ручдо=мехаяи- 
эированянм способами, затем следует хлопою=сырец (1 4 ,9 # ), овоши 
(5,8?о), картофель {А,5%),  зерно (3 ,0 # ) .^

Увеличение прямых затрат труда в производстве сельскохо
зяйственной продукции за  анализируемый период (1977-198? г г .)  
в 1,8  раза свидетельствуют о том, что в нем еще недостаточно 
используются трудовые расурсы, сельскохозяйственные машины и 
техника.

Снижение затрат живого труда на производство продукции 
и&блпдается в хлопководческих совхозах области, в которых за
исследуемый период затраты уменьшались в 1 ,3  р аза . Это с виде-- 
тельотвует о наличии возможности снижения трудовых затрат в 
хозяйствах области.

Во=перзых, затраты труда а совхозах по целого ряду продук
тов в 1 ,4  раза  ниже затрат труда в колхозах, поскольку в этих 
хозяйствах выше уровень индивидуального развитая, технической 
оснащенности.

Во=вторых, затраты труда на производство продукции, дос
тигнутые трудовыми звеньями, бригадами и целыми хозяйствами 
адопис районов области, промерно в 1 ,5 -2  раьа ниве, чем сред
ние показатели но республике. Это стало возможным благодаря 
внедрению комплексной механизации труда производства, примене
нию бригадные а других прогрессивных форм организации груда и 
его оплаты, реализация других мер, направления. на экономию 
как живого8 так и озешествленного труда.

Однако, в долом затраты труда в сельском хозяйстве облае
те продолжают оставаться ствссательно высокими, а темны их сни
жения сравнительно низкие. Такое положение из=за высокого

1 Рассчитано по статистическому ежегоднику Народное хозяйство 
УзССР а 1987 л . -  Ташкент, Узбекистан, 1988, с .  [7 5 .’
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удельного веса затрат труда в общих затратах на производство 
продукции ведет, в частности, к росту себестоимости большин
ства видов продукции, снижению ее рентабельности и это, в свою 
очередь, ведет к уменьшению объема валовой продукции. Так, за  
период 1977-1987 г г . ,  в результате увеличения доли ручного тру
да в сельском хозяйстве на 9 ,3$  возросла себестоимость продук
ции на 15,13» и это правело к уменьшению объема валовой продук
ции на 4 ,9  млн.руб. или на 1 ,2 $ .

Немаловажным фактором, влиявшим на повышение доли ручного 
труда и сдерживания роста производительности труда в АПК Самар
канд кой области является увеличение масштабов и численности 
привлеченных работников в АПК, особенно в напряженный период 
сел; .кох^зяйствеяных работ, '^ак, в 1987 году на уборке хлопка= 
сырца участвовали 37,6 тыс. привлеченных, против 30,1 тыс.чел. 
в 1977 г . Следует отметить, что она привлекаются не только на 
сельскохозяйственные работы, но и выполняют также различного 
рода работы, связанные с производством сельскохозяйственных 
средств и доведением продукции до потребителя. Для этих целей 
каждый год по агропромышленному производству привлекаются 52,4  
тыс.рабочих и служащих, студентов и учеников, пенсионеров и до
мохозяек. И хотя эффективность труда дополнительных трудовых 
ресурсов недостаточно высока, необходимо считаться с объектив
ными факторами, не позволяющими окончательно отказаться от при
влечения дополнительной сезонной рабочей силы.

На наш взгляд, к таким факторам можно отнести: во=первых, 
незавершенность комплексной механизации некоторых основных 
сельскохозяйственных работ, прежде всего уборка хлопка=сьгрца; 
во=вторых, отсутствие необходимых сортов, позволяющих использо
вать технику в такой степени, чтобы полностью устранить после 
ее применения использование ручного труда; в=третьих, еще не
достаточно совершенны формы и методы организации и стимулиро
вания труда привлеченных работников} в=четвертых, в напряженный 
период сельскохозяйственного производства нерационально исполь
зуются собственные типовые ресурсы.

Кроме отмеченных выше резервов повышения эффективности 
использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве Самарканд
ом).. о шсти можно отнести улучшение комплексной механизации
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отдельных видов трудоемких работ. В настоящее время*ее уровень 
неполностью удовлетворяет потребности сельскохозяйственного 
производства (табл 1 . 10 ) •

Таблица 1.10  
Уровень механизации некоторых видов работ в 
растениеводстве и животноводстве Самаркандской 

области (в растениеводстве -  в % к общему 
объему данного вида работ; в животноводстве -  в % к 
поголовью скота данного вида)^

Вид работ 1 1980 г . ! 1987 г .

Уборка хлопка 45,2 52,1
Посадка овощей 40,5 45 ,7
Уборка картофеля комбайном 30,9 34,8
Погрузка картофеля 48,1 50,2
Доение коров 45,3 47,4
Подача воды на фермах крупного
рогатого скота 60,3 66,1
Раздача кормов на фермах крупного
рогатого скота 36,4 42,3
Очистка помещений от навоза на
фермах крупного рогатого скота 37,1 45,4
Комплексная механизация на фермах
и в комплексах крупного рогатого
скота 30,3 35,2

Необходимо отметить, что в настоящее время основные поле
вые работы (пахота, сев зерновых и хлопчатника, уборка зерно
вых и силосных щ.’ль тур) полностью механизированы;1 Близка к за
вершению механизация посадки картофеля, междурядной обработки 
посевов хлопчатника, кукурузы, сенокошения, очистка зерна, 
уборка комбайном кукурузы на зерно и др.

В целом, невысокими темпами развивается уровень механиза
ции в растениеводстве. Например, за  период 1980-1987 гг; с те-

^ Рассчитано по данным статистического управления Самаркандской 
области



цель механизаций увеличилась при убогкэ хлопка чсел> аа 
досад ке овощей -  на 5$, уборке картофеля -  4$, погрузке карто
феля -  на 2%,

Однако, как видно из таблицы 1ЛО, недостаточно еще меха
низированы такие трудоемкие работы на животноводческих фермах, 
как раздача кормов, очистка помещеций от навоза, доение корое.

связи с достоянным ростом поголовья скота в животноводстве 
утрачивается все больше труда, цовтому комплексная механизация 
ьсех трудоемких работ в этой отрасли является главным факторов 
роста производительности труда.

У жкзотноводсв оаиая высокая трудовая нагрузка достигав*
300 пней в совхозах в 315 дней в колхозах в год, Поэтому, в 
по>~ле. лив ■'’оды в сельском хозяйстве страны проводятся крушшо 
мероприятия по индустриализации животноводства. Это достигается, 
прежде всего, путем строительства в колхозах и совхозах механи
зированных животноводческих комплексов, где имеются возможности 
для широкого распространения промышленных способов про-зводст- 
ва, что значительно повышает производительность труда.

Анализ показывает, что индустриализация животноводства пу
тем создания комплексов и модернизации имеющихся ферм позволит 
в несколько раз повысить производительность труда, снизить тру
доемкость сроиззодства единицы продукции, высвободить значитель
ное количество занятых б этой отрасли работников. Так, фактичес
ки достигнутая на комплексах трудоемкость производства молока, 
теперь, примерно, в 2 ,5  раза ниже, чем в колхозах и совхозах, 
прив';  центнера крупного рогатого скота и свилей -  в 4 ,5  раза и 
т .д .  . [14] .

Механизация производственных процессов не решает всех 
проблем, связанных с интенсификацией сельскохозяйственного про
изводства. Она, прежде всего, способствует росту производитель
ности трупа и высвобождению рабочей силы из сельского хозяйства. 
Что касается увеличения выхода сельскохозяйственной продукции 
с единицы земельной площади, то это зависит от сочетания ряда 
факторов, обусловлю т .  х  интенсивное развитие сельскохозяйст
венного производства.

Современный уровень производства отраслей сельского хозяй
ства - j эжет полностью обеспечить растущей потребности насе-
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ления в сельскохозяйственных продуктах. Поэтому в материалах 
ХХУП съезда КПСС отмечалось: "В целях пополнения ресурсов про
довольствия всесторонне содействовать развитию подсобных сель
ских хозяйств предприятий и организации. Оказать помощь личным 
подсобным хозяйствам граждан путем выделения сенокосов и паст
бищ, продажи кормов, семян, удобрений, молодняка и птицы" [1б] . 
Все это , естественно, обусловливает необходимость сохранения 
и увеличения производства продукции в личных подсобных хозяйст
вах (ЛПХ) страны.

По расчету З .Н . Калугиной и Т.П. Антоновой, для того , чтобы 
удержать потребление продуктов питания на современном уровне без 
помощи ЛПХ колхозы и совхозы должны были бы удвоить посевные 
площади под трудоемкие культуры, увеличить поголовье продуктив
ного скота на 20%, коров на 30?, а совокупные затраты труда на 
производство продовольствия -  почта на 20? . Кроме то го , для со
держания возросшего поголовья скота потребовалось бы дополнитель
ные животноводческие помещения стоимостью в миллиарды рублей [1б]

Расчеты показывают, что в настоящее время в ЛПХ, как сос
тавной части АПК Самаркандской области, производится более 42? 
молока, 21 ,2? мяса, 11 ,2 ?  яиц, 20 ,9 ?  шерсти, 1 7 ,4 ?  каракуля,
27 ,9?  овощей, 21 ,6?  картофеля. 10 ,0?  плодов* 10 ,3 ?  яго д , 3 ,4 ?  
винограда, 8 ,7 ?  бахчевых. На производство этой продукции прихо
дится более 25? совокупных затрат живого труда в сельскохозяй
ственном производстве. За счет ЛПХ формируется около 25? сово
купных доходов сельского населения области.

В личных подсобных хозяйствах в п у ск ается  более 20? вало
вой продукции АПК Самаркандской области, где заняты 31? работ
ников. Известно, что в производственном процессе ЛПХ занимают
ся работники общественного производства, занятые в домашнем 
хозяйстве, лица пенсионного возраста, не занятые в обществен
ном производстве и учащиеся.

Наибольшие затраты времени на ведение ЛПХ зафиксирован!!
У лиц пенсионного возраста. Недельные затраты времени у этой 
группы населения в 1 ,4  р аза  больше, чем соответствуювшэ затраты 
времени у домохозяек, в 1 ,9  р а за , чем у работников обществен
ного производства и в 2 ,8  р а за , чем у учащихся. Об этой сейпо» 
тельствует табл. Т Д 1 , которая составлена по данным ао'з®ного 
обследования.
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чей силе в период переработки собранного хлопка=сырца.

Хлопкоочистительные заводы Самаркандской области с 1984 г .  
функционируют по новой системе приема и переработки продукции, 
что позволило им в 1988 году увеличить объем выхода волокна на 
20 ,4$  и повысить производительность труда на 15 ,4$ .

Однако, медленное сокращение удельного веса рабочих, .аня- 
тых ручным трудом, сдерживает рост производительности труда и 
снижает эффективность использования живого труда в хлопкоочис
тительной промышленности. В анализйруемый период он сократился 
лишь на 6$ (от  43$ до 3 7 $ ). Важным резервом сокращения ручного 
труда в этой отрасли является повышение производительности обо
рудования, путем коренной реконструкции действующих хлопкоочис
тительных заводов и повышения в них квалификации работников. В 
настоящее время эффективность оборудования повышается очень мед
ленно. Как показывают расчеты, за  1960-1987 г г .  она возросла от 
6 ,2  кг до 6 ,7  кг на I  отработанный кило=час.

Кроме того , немаловажным резервом рационального использо
вания трудовых ресурсов в хлопковой промышленности области яв
ляется сокращение потерь рабочего времени и текучести кадров, 
повышение их профессиоиально=технической адльтуры, улучшение 
условий труда, отдыха и быта.

Среди работников перерабатывающей промышленности хороших 
результатов добились работники хлебопекарной промышленности. За 
1977-1987 г г .  в этой отрасли объем выпуска продукции возрос на 
20,2%, повысилось качество изготовляемого хлебопродукта. Одна
ко, на предприятиях перерабатывающей промышленности наблюдаются 
потери рабочего времени и нарушение трудовой дисциплины. Поэто
му яа исследуемый период темпы роста производительности труда 
на Самаркандском комбинате хлебопродуктов составил лишь 9 ,3 $ , 
а  в Кызалтешшском комбинате -  6 ,2 $ .

Важнейшей задачей роста производительности трупа в хлебо
пекарной промышленности является завершение комплексной механи
зации и автоматизации всех ручных работ. Широкое внедрение бес- 
тарног.) хранения и внутризаводского перемещения муки с ьомошыо 
механичесгх'го и пневматического транспорта, комплексная механи
зация процессов приготовления теста , процессов разделки и рас
катки теста  о применением кондиционеров автоматического пейст-



вия, операций загрузки-разгрузка непрерывно пействуйикх печей, 
укладки готовых изделий в тару, перемещение и погрузка их в 
специализированный транспорт и широкое применение прогрессивных 
форм организации и стимулирования труда, как бригадный подряд 
позволяют устранить вышеотмеченнке иоде татки, повысить эффек
тивность труда.

В отраслях пищевой промышленности перерабатывается около 
20% валовой продукции и превращается сна в продукты питания с 
участием более 465 работников Ш сферы АПК области. Здесь рост 
производительности труда в 1 ,9  раза выше, по сравнению с отрас
лями сельскохозяйственного производства, где меньше применяется 
промышленный труд.

Однако, в целом в перерабатывающей промышленности ресурсы 
кивого и овеществленного труда используется не вполне достаточ
но. Об этом свидетельствует то, что в рассматриваемый период в 
этой сфере АПК области темпы роста фондовооруженности труда и 
заработной платы опережали его производительность, соответствен
но в 2 ,1  и 1 ,3  раза .

В фондообразующих отраслях АПК Самаркандской области за- 
яято более 13% работников, где выпускают около 293$ валовой про
дукции дачного комплекса и рост производительности труда за  ана
лизируемый период здесь составляет 18,3#.

Особенно высоких результатов добились работники комбикор
мовой промышленности. Повышение производительности труда в 
198? г .  на 24 ,2%, по сравнению с 1977 г . ,  привело к увеличению 
объема заготовки кормов на 46 ,5$ . Вследстаии этого увеличился 
объем производства мяса на 2,3%, молока на 22$, яиц на 21% и 
шерсти на 24%.

Сельское строительство имеет ряд специфических особеннос
тей, отличающих его от других отраслей АПК. Работающим я этой 
отрасли приходится часто менять место работы, э во многих слу
чаях и место жительства, что разумеется влияет на условия быта 
и яизни строительных рабочих. Определенная часть строительных 
работ носкт сезонный характер. Строительство является одной из 
трудоемких отраслей АПК: до 40$ обшкх затрат трупа в нем при
ходится на погрузсчно=разтрузочяые л транспортные работы. Это 
накладывает о тп сато к  на организац'ш производства и труда в 
строительстве, обусловливает более высокую текучесть кадров.
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для повышения эффективности использования рабочей сады в 
сельском строительстве особенно важное значение приобретает 
улучяеаие организации труда и материальное стимулирование работ
ников. В настоящее время в этой отрасли сложилось далеко не оп
тимальное соотношение между ростом производительности труда и 
заработной платы. Так, за  последние 10 лет (1977-1987 г г . )  
^оизводительность труда в строительстве увеличилась на 18?, 
а заработная плата -  на 2 6 $ .(соотношение 1 :1 ,4 ) .  При таком со
отношения указанных показателей снижается стимулирующая роль 
заработной платы, как экономического фактора роста производи
тельности труда.

Повышение эффективности использования живого и овеществ
лен н ое т р ’па в АПК а определенной степени зависит от количест
венных и качественных показателей развития отраслей производст
венной инфраструктуры, занимающихся материально=техническим 
обеспечением, обслуживанием перерабатывающей промышленности и 
сельского хозяйства, заготовкой и реализацией сельскохозяйствен
ной продукции, где производится более 36,55? конечной продукции 
комплекса.

В производственной инфраструктуре АПК области в результате 
широкого применения прогрессивных методов организации производ
ства и труда, современной техники и технологии за  истекший пе
риод (1977-198? г г . )  производительность трупа возросла на 2 4 ,0$ , 
а  объем оказываемых усяуг -  на 27 , 956.

Однако, качество оказываемых услуг в отраслях производст
венна'; инфраструктуры остается на невысоком уровне. Особенно, 
качественные показатели сельскохозяйственной техники и механиз
мов полностью не отвечают современным требованиям интенсифика
ции сельскохозяйственного производства. Поэтому важен вопрос 
о качестве поставляемой сельскому хозяйству техники. Низкая на
дежность, недолговечность сельскохозяйственной техники приво
дят к использованию большого числа работников для доведения 
техники до рабочего состояния, ее постоянному ремонту. Высокие 
материальные затратг колхозов и совхозов на ее ремонт отрица
тельно сказываются на себестоимости продукции. Низкое качество 
машин снижает эффективность трудовых затрат, качество продук
ции, jiiz  я яет сроки работ. Поэтому необходимо " . . .  осуществить 
в широких масштабах техническую перестройку производства, ко-
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то рал позволит более полно удовлетворить потребности сельского 
хозяйства s  необходимой технике с учетом его зональных особен
ностей" [ 18 ] .

Благоприятные условия для эффективного использования тру
довых ресурсов в целом по АПК области создают отрасли социаль
ной инфраструктуры седа, оказывающие услугк социально^-быта во го 
культурного, медицинского и торгового характера.

В целом, современный уровень развития отраслей социальной 
инфраструктуры села, несмотря на некоторые положительные резуль
таты полностью не может обеспечить сельское население комплекс
ными условиями труда, быта и отдыха. Поэтому в Продовольствен
ной программе СССР отмечено: "Важнейшей задачей партийных, со
ветских, хозяйственных и профсоюзных органов является последо
вательное проведение в жизнь мероприятий по социальному развитию 
села, дальнейшему повышению уровня благосостояния, культуры, 
медицинского и бытового обслуживания сельских жителей. Необхо- 
~ :тижяость труда и отдкха работников

Одним из направлений укрепления трудовой дисциплины, сок
ращения текучести работников АПК является применение прогрес
сивных форм организации и стимулирования труда. В настоящее 
время более 60% производственных коллективов АПК области функ
ционируют на основе бригадного или коллективного подряда. Одна
ко зтст уровень а свете требований перестройки развития аграр
ного сектора экономики недостаточен. В решениях майского (1982 
г . )  Пленума ЦК КПСС предусматривается " . . .  широко внедрить в 
отраслях агропромышленного комплекса бригадный подряд, аккорд- 
но=премиальную си стем у ... расширить п ракти к  натуральной опла
ты” j2 0 j  . Это обусловит повышение трудоучастия работников АПК 
и улучшение материальной заинтересованности их в качестве и 
количестве выпускаемой продукции и оказываемых услуг.

Таким образом, повышение эффективности использования тру
довых ресурсов в АПК Самаркандской области во многом зависит 
от положительных решений следующих проблем: обеспечения полной 
занятости сельекого трудоспособного населения в общественном 
производстве; увеличения вторичной занятости сельских трудовых 
ресурсов, участвующих в АШ, достижения сбалансированности ра



бочих мест и трудовых ресурсов, снижения затрат живого и ове
ществленного труда на производстве сельскохозяйственной продук
ции, повышения комплексной механизации и автоматизации агро
промышленного производства, обеспечение опережающего роста 
производительности труда по сравнении с его фондоемкостью и за 
работной платой, сокрааения потерь рабочего времени а текучес- 
т работников сельского строительства и перерабатывающей промыш
ленности, широкого внедрения прогрессивных методов организации 
и стимулирования труда, особенно бригадного подряда и улучшения 
количественных и качественных показателей услуг предприятий и 
организаций социальной инфраструктуры села . Кроме того, в бли
жайшей перспективе размещение и развитие в сельской местности 
промыс енн.чх предприятий по переработке сельскохозяйственной 
продукции и ремонту сельскохозяйственной техники, выпуску неко
торых видов продукции бытового назначения; и строительных орга
низаций по строительству сельскохозяйственных, производствен
ных и социально=бытовых объектов способствуют повышениг эффек
тивности использования сельских трудовых ресурсов.

Один из основных источников повышения эффективности исполь
зования трудовых ресурсов в АПК региона является совершенство
вание направления на основе балансового метода.

Балансовый метод планирования необходимо развивать в сле
дующих основных направлениях: дополнение применяемых на практи
ке балансов новыми балансовыми расчетами, более полно учитываю
щим демографические, экономические и социальные факторы, влия
ющие характер населения и создание системы трудовых балансов, 
органически связанных меаду собой; улучшение конкретных истори
ческих приемов расчета отдельных позиций балансов, обоснования 
плановых проектировок; совершенствование нормативной базы балан
совых. расчетов, превращение нормирование труда в планомерный 
процесс.

Совершенствование балансового метода планирования трудовых 
ресурсов в АПК региона позво ж т более реально и конкретно под
ходить к выбору пунктов :троительства новых предприятий и соз
данию новых рабочих мест. Разрабатываемая система балансов пред
ставляется несовершенной и по методологии отражения взаимосвязи 
между р2 овыш и материально=вещеотвенныш факторами производ
ства. Для их сбалансированности целесообразно было бы разраба^
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тывать плановый баланс рабочих мест, который был бы связуюшим 
звеном между балансами капитальных вложений, основных фондов и 
трудовых ресурсов. В балансе рабочих мест должно отражаться на
личие рабочих мест на начало планового периода, их прирост и вы
бытие, и соответственно в балансе капитальных вложений должны 
выделяться капитальные вложения, создающие новые рабочие места 
и капитальные вложения, высвобождающие рабочую силу.

Недостаточно разработана методология планирования качест
венного состава трудовых ресурсов агропромышленного сектора эко
номики региона.

Необходимо усилить научное исследование по совершенствова
нию и методы обоснования отраслевой.структуры занятых, расчета 
численности занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве на 
перспективу, потребности в квалифицированных кадрах и специа
листах и т ,п .

1 .3 .  Особ пости использования женского труда 
б агропромышленном производстве

Общественная собственность на средства производства обес
печивает высокую занятость женских трудовых ресурсов в общест
венном производстве, что достигается отсутствием кризисов и 
безработицы, планомерностью развития производства, подготовкой 
и переподготовкой женских кадров, равной оплатой за  равный труд, 
охраной труда женщин, условиями,■создаваемыми благоприятные со
четания общественного производства с семейными обязанностями.

Под влиянием этих факторов удельный вес женщин в общей 
численности рабочих и служащих по УзССР изменился с 31% (в 
1940 г . )  до 43% (в  1987 г . ) .  По Самаркандской области этот пока
затель равнялся соответственно, 27% и 39?. В отраслевой струк
туре занятости женщин в народном хозяйстве этой области сложи
лась следующим образом: в 1987 г .  более 42^ женских ресурсов 
в общзй численности были заняты в сельском хозяйстве, 20% -  в 
промышленности, строительстве, на транспорте и связи , 38% -  
ь просвещении, здравоохранении, науке, управлении, в торговле, 
снабжении, коммунальном к бытовом обслуживании. Наибольший про
цент женщин в общей численности рабочих и служащих наблюдался 
s организациях кредитования и соцстрахования -  71%, в сфера 
культуры -  72$, в здравоохранении -  66%, в управлении -  54%,
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В настоящее время в отраслях АПК Самаркандской области з а 
нято более 70% женских трудовых ресурсов села, что определяется 
актуальностью и необходимостью исследова ля особенностей исполь
зования их в агропромышленном производстве.

Во=первых, АПК Самаркандской области в отличие от химичес
кой, строительной, топливно-энергетической и других межотрг 'ле
вых комплексов является высокотрудообеспеченным, особенно женс
кими трудовыми ресурсами. Высокая занятость женщин в АПК обра
зовалась не только за  счет высокого естественного прироста жен
ских трудовых ресурсов села и низкой мобильности их, но и из=за 
недостатков других сфер приложения женского труда в сельской 
местности. Так, численность женшин-работников данного комплекса 
в 1987 г .  возросла на 36,2# по сравнению с 1977 г . ,  а у мужчин 
-  на 32,6%.

Во=вторых, женским трудовым ресурсам АПК области характер
на низкая мобильность, которая приводит к ограничению выбора 
места работы и снижению трудовой активности трудоспособных жен
щин. Так, в 1987 г .  удельный вес женщин в среднегодовой числен
ности всех колхозников, принимающих участие в работах колхозов 
Самаркандской области, составлял 51,3%, а по УзССР -  54,8%.

Расчеты показывают, что в Узбекской ССР удельный вес не
мобильной части женских трудовых ресурсов составляет 60-70%
[21] ,  в том числе по Самаркандской области 60-65% и по Бухарс
кой области -  62-70%.

На низкие показатели мобильности, снижающие занятость жен
щин в общественном производстве, влияют прежде всего многодет
ность и большие размеры семьи [22] .

На наш взгляд, наряду- с этим занятость сельских женщин в 
общественном производстве больше всего влияет недостаток зон 
применения женского труда в сельской местности. В Нуратинском, 
Тамдннском, Ургутском, Хатырчинском и других сельских районах 
области, в основном из=за нехватки рабочих мест, трудовая ак
тивность женщин находится на низком уровне, которая колеблется 
от 48% до 60%. Поэтому, неотложной задачей в ХП=ой пятилетке 
является расширение зоны приложения труда в сельской местности, 
путем строительства новых объектов агропромышленного, социаль
ного и культурного назначения, где можно было бы пропорциональ
но использовать мужские и женские трудовые ресурсы.



В=третьих, в ядре АПП -  на стадии производящей сельскохо
зяйственную продукцию, удельный вес женщин -  работников больше, 
чем мужчин (соответственно 56 ,1$  и 4 3 ,9 $ ) , особенно высока их 
доля в ЛИХ (6 1 ,2 $ ) , где еще значителен ручной и малоквалифици
рованный труд. Такое обстоятельство объясняется тем, что из=за 
невысококачественности техники и машин для сельскохозяйственно
го производства и низким техническим знанием женщин -  работни
ков сельского хозяйства их труд широко применяется там, где 
меньше используется механизированный труд.

При этом важное значение играет разработка целевой комп -  
лексной программы по сокращению ручного и тяжелого физического 
труда в отраслях АПК области, с учетом повышения качественных 
показателей технической оснащенности АПП и специфической осо
бенности применения женского труда. Ныне выпускаемая новая тех
ника должна учитывать особенности женского организма. Женщинам- 
трактористам, машинистам в первую очередь должны предоставлять
ся комбайны и ^ у ги е  малины более удобные в эксплуатации и обс
луживании, имевдие наиболее современные конструкцил сидений, 
кабин, приспособленные для автоматического пуска двигателей, 

•отвечающие другим саяитарно=гигиеническим требованиям.
В=четвертых, в сельском хозяйстве и хлопкоочистительной 

промышленности, исходя из особенностей производственяо=техно- 
логического процесса использований- трудовых ресурсов, в том чис
ле женских, носит сезонный характер. Особенно он ярко выражает- 

'ся в производстве хлопкаясырца. Наибольшее количество затрат 
?труда у женщин приходится на июнь, август, сентябрь, октябрь 
'И ноябрь. По данным Института экономики АН УзССР сезонность ис
пользования женского труда в хлопководстве составляет 55 ,6$  [23]

Исследования показывают, что в период уборки урожая хлоп- 
*а=сырца происходят снижение доли мужского и увеличение женско
г о  труда. Так, за  сентябрь, октябрь, ноябрь женщинами затрачено 
42*4$, мужчинами 30 ,2$  всего годового фонда рабочего времени.

Анализ сезонности труда в разрезе пола позволил нам опре
делить, что сезонность использования женского труда выше мужс
кого. Так, из общей численности женских трудовых ресурсов в ян- 
fiaPe 198? г .  не принимали участие а сельскохозяйственном произ
водстве 6 2 ,4 $ , среди мужчин -  4 0 ,2 $ .
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Таким образом, проблема обеспечения работой в межсезонье 

относится главным образом к женским трудовым ресурсам. Поэтому 
для улучшения использования женских трудовых ресурсов в период 
спада полевых работ и переработки сельскохозяйственной продук
ции, на наш взгляд, необходимо шире практиковать создание в 
сельской местности филиалов предприятий легкой и пищевой пре.лыш- 
леяноети с преимущественным применением женского труда, с уче
том их трудовых навыков и опыта.

При оптимальном размещении и функционировании цехов и пред
приятий АПК и других комплексов в сельской местности значитель
но сокращается миграция рабочей силы из села . Отличительная осо- 
ййнность такой организации производства заключается в том, что 
жители села (в  большинстве молодежь) не прерывают связи с сельс
кохозяйственным производственным процессом, а в напряженный пе
риод сельскохозяйственных работ выходят на поля, сокращая тем 
самым до минимума или полностью исключая привлечение рабочей си
лы из других отраслей народного хозяйства.

Кроме того , важнейшим фактором сокращения сезонности трудо
вых ресурсов, в том числе женских, является расширение производ
ства овощей в закрытом грунте, особенно вблизи крупных городов 
и промышленных районов. Затраты на строительство теплиц и других 
сооружений для этих целей быстро окупаются, а население городов 
круглый год получает свежие оводш. Все это позволит более полно 
использовать трудовые и материадьные ресурсы и значительно повы
сить доходы тружеников села, жизненный уровень всего населения.

Таким образом, для ликвидации сезонности в использовании 
трудовых ресурсов на селе требуется осуществить целый комплекс 
мероприятий социально=экономического характера.

Б=пятых, формирование и функционирование предприятий и ор
ганизаций перерабатывавшей промышленности, социально=производ- 
ствэнной инфраструктуры и сельской стройиндустрии в сельской 
местности, а  также ускорение индустриализации сельскохозяйствен
ного производства приводят к некоторому снижении удельного ве
са женского труда в сельском хозяйстве, что является положитель
ным услсваем, свидетельствующим о более интенсивном освобожде
нии женщин от тяжелого и ручного труда по выращиванию и уборке 
сельскохозяйственных культур и о некотором ускорении процессов 
достижения оптимальной пропорциональности в использовании тру-
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довых ресурсов села по полу.

Кроме того, они способствуют увеличению численности рабо
чих и служащих женского пола и уменьшению колхозников. Так, в 
1984 г .  по сравнению с 198? г .  в АПК Самаркандской области чис
ленность женщин-рабочих и служащих воз; ела в 1 ,6  раза , а  чис
ленность женщин -  колхозников умельшилась в 1 ,3  раза ,

В ближайшей перспективе за  счет- повышения технической ос
нащенности агропромышленного труда уменьшится численность мужс
ких и женских трудовых, ресурсов в АПК области, что приведет к 
увеличению занятости их в сфере услуг, особенно женщин.

В=шестьк, в процессе интеграции сельскохозяйственного про
мышленного труда возникает высокая потребность в подготовке вы
сококвалифицированных кадров женского пола, которыми можно эф
фективно воздействовать на сложную высокопроизводительную тех
нику, машины к оборудозачие и производстаеано=технологические 
процессы, предназначенные для АШТ. Она создает хорошие предпо
сылки для повышения образовательного и квалификационного уров
ня женшш-работников АПК области. Так, в период 1877-1987 г г , 
численность женщин=специалистов с высшим и средним специальным 
образованием, занятых в АПК Самаркандской области, возросла в 
1,Ь' раза . Особенно высокий прирост характерен для сельского 
хозяйства, где численность женщин-специалистов с высшим и сред
ним специальным образованием увеличилась в 2 ,4  раза , в том 
числе агрономов, зоотехников и ветеринарных, врачей соответствен
но, в 3 ,2 , 3 ,9  и 4 ,0  раза ,

В 198? г .  удельный вес женщин в общей численности специалис
тов с высшим и средним специальным образованием, занятых в отрас
лях народного хозяйства УзССР составил 51$ и по Самаркандской 
области -  53», по АПК данной области -  48$.

Однако удельный вес женщин среди механиков со средним спе
циальным образованлем в сельском хозяйстве Самаркандской облас
ти составляет всего лишь 4 ,1 $ , а среди доярок -  48,3$, птицево
дов -  31 ,2$ , каракулеводов -  12,3$, овощеводов и бахчеводов -  
46 ,3$ . Большой процент составляют женщины не имеющие специаль
ности.

Основными причинами низкого удельного веса специалистов 
среди сельских г?ншин являются; низкая степень подготовки и пе-



реподготовки их в сельскохозяйственных учебных заведениях, не
хватка СУЗ в сельской местности, особенно СИТУ, которые в пос
леднее время являются основной базой подготовки сельскохозяйст
венных кадров, в частности и для подготовки женских кадров, 
низкая мобильность сельского женского населения по сравнению с 
мужским, высокая занятость сельских женщин в домашнем и личном 

одсобном хозяйстве.
На современном этапе дальнейшее улучшение использования 

женских трудовых ресурсов в АПК Самаркандской области связано с 
преодолением некоторого относительного отставания женщин от муж
чины по уровню образования и квалификации. Об этоь- свидетельст
вуют данные, проведенного авторами работы социологического обс- 
ледо! дия (табл. 1 . 1 2 ) .

Таблица I .12
Уровень образования и квалификации сельских женщин 
трудовых ресурсов в Самаркандской области, %
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Уровень обра !̂Женщины !Мужчины 
зования I !

(Уровень ква-!Кенщи-!Мужчи- 
!лификации ! ны ! ны

Высшее и сред
нее специа- 
альное

Среднее пол
ное и Henoj - -  
ное
Начальное

37,5 43,1

52.2
10.3

47,2
9 ,7

Высококвали
фицированные 42 ,3  53 ,7

Малоквалифи
цированные 3 7 ,0  31 ,0

Неквалифици
рованные 2 0 ,7  15,3

Одной из важных мер по ликвидации такого отставания яв
ляется подготовка высококвалифицированных кадров среди девушек 
коренного населения.

В настоящее время большинство сельских женщин обладают 
одной или двумя се^'ок хозяйственными профессиями. В процессе 
интеграции аграрного и промышленного труда возникает объектив
ная необходимость участия сельских женщин не только в производ
стве .е. скохозяйственяой продукции, но и в ее промышленной 
переработке, где требуется другая профессия. Сочетание сельско-



хозяйственной профессии с промышленными способствует повышению 
уровня квалификации и образования сельских женщин, участвующих 
в агропроизводстве.

Исследования показывают, что глубокий анализ особенностей 
использования женских трудовых ресурсоа в АПК области позволяет 
определить оптимальные пути росте производительности женского 
труда. Одной из «их является " . . .  дальнейшее улучшение положения 
женщин=матерей. С этой целью будут создаваться благоприятные ус
ловия для сочетания материнства с активным участием женщин в 
трудовой и общественной деятельности" [2 4 ]  .

В нашей стране уже созданы определенные условия для гармо
ничного сочетания общественно=производственной функции женщины 
с материнской, позволяющие повысить эффективность использова
ния их в общественном производстве. Например, для этой цели в 
Самаркандской области за  период с 1970-1987 г г .  численность де
тей в постоянных дошкольных учреждениях возросла в 4 ,2  раза , 
число коек для беременных женщин и рожениц увеличилась в 3 ,4  ра
з а , численность врачей акушеро»=гинекологов и педиатров увеличи
лась соответственно, в 3 ,1  и 3 ,4  р аза . Однако обеспеченность 
врачами населения области составляет 2 6 ,1%, что в 1 ,2  раза ниже 
среднереспубликанского уровня (3 0 ,7 $ ) . Конечно, такой показа
тель не удовлетворяет полностью потребности населения, особен
но сельского, где уровень обслуживания медицинского персонала 
ниже, чем городского населения.

Так, по данным социологического обследования, медицинские 
обслуживание удовлетворяет работающих женшин только на 76,4$ 
(табл . 1 .1 3 ) . Ставится задача не только увеличить строительст
во амбулаторий, поликлиник, аптек и других медицинских учрежде
ний, но и полностью укомплектовать медицинские учреждения кад
рами высокой квалификации, поднять уровень медицинского обслу
живания и санитарно=курортного лечения сельских тружеников.

Много жалоб у женщин возникает по поводу работы транспорта 
на селе. Он удовлетворяет потребности сельского населения лишь 

: на 45% и это объясняется плохим состоянием дорог на селе и низ- 
- ким качеством обслуживания. Развитие дорожно=транспортной сети 
: позволит во многом решить широкий круг социально=производствен- 
; ных проблем, снрзить себестоим ость продукции, ускорить ее свое-
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временную вывозку и т .д .
Создание разветвленной дорожно=транспортной сети является 

обязательным условием развития на селе системы образования, куль
турного, медицинского, бытового и торгового обслуживания, связи 
•еста жительства с местом работы. Развитие дорожно=транспортных 

коммуникаций способствует расширению выбора сфер приложения жен
ского труда в сельской местности.

Объем и качество услуг общественного питания, торговли, 
культуры и детских дошкольных учреждений неполностью удовлетво
ряют потребности женских трудовых ресурсов села. Поэтому, на наш 
взгляд, в 12=ой пятилетке целесообразно, во=первых, обеспечить 
оптимальное размещение предприятий и организаций социальной инфь- 
растр;, ;.турк села с учетом потребности сельского населения в ее 
услугах; во=вторьа, улучшить качество и объем услуг социального,

4 культурного, жилищного, бытового, медицинского и торгового ха
рактера.

Таблица I . I 3
Показатели степени удовлетворения работающих женщин 
культурно=бытовым обслуживанием на селе, %
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Позразделения!Работа ме!Работа [Работа !Работа!Работа !Работа 
! дицинских! торго- ! столо- ! тран- ! культур! детских 
!учреждений вых !вых ! спорта!но=мас-!дошколь 
! 'п ред- ! . !сов , уч!ных уч-

___________ !________! драящий!______ ! 1реедени£р£нщ.ений
Все удовлет-
ворены:

в том числе:
76,4 62,4 40,2 43,1 50,4 50 ,9

в колхозах 78,6 64,2 45,2 54 ,2 58,0 48,3
в совхозах 74,6 60,6 35,2 32 ,0 42 ,0 53,4

Кроме того, важным фактором повышения эффективности ис
пользования трудовых ресурсов, в том числе женщин в АПП, явля
ется совершенствование планирования и управления на базе прог
рессивных методов экономико=ыатематическото'моделирования и 
средств вычислитель;, й техники, В практике планирования широко 
применяется балансовый метод, характеризующий источники форми
рования трудовых ресурсов и их занятость в общественном произ-



во детве. Как известно, АПК -  новый объект планирования и поэто
му баланс труаовых ресурсов для комплекса на региональном и об 
ластном уровнях еще не р азр аб о тан ,В  настоящее время назрела не
обходимость составления такого баланса на различных уровнях АПК 
с детализированным представлением структуры трудовых ресурсов 
комплекса.

2 . МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАКИРОВАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В АПК ОБЛАСТИ

Методы и модели оптимального планирования формирования и 
использования трудовых ресурсов в АПК области является пока на
именее разработачной часть математически'! экономики. Причины в 
недостаточной разработанности этих вопросов заключаются к том, 
что проблема трудозых ресурсов в условиях агропромышленной ин
теграции по своей природе является и демографической, и социаль-- 
нс=экономической, и социологической. Поэтому с целью комплекс
ного изучения состояния фор ирования и использования трудовых 
ресурсов в АПК Самаркандской области б экономико=математичвских 
исследованиях необходимо решить следующие задачи:

1 . В демографическом аспекте: определение численности тру
довых ресурсов на основе комплексного анализа численности.сельс
кого населения по полу, возрасту, профессиональному л квалифици
рованному составу, семейному положению, территориальному разме
щению; установлению границы трудовых ресурсов АПК области( вы
полнение перспективных демографических расчетов с учетом воз
можных изменений рождаемости, сокрацения смертности, механичес
кого движения йельского населения и трудовых ресурсов и других 
факторов, влияющих на изменение указанных показателей*

2. В социально=экономическом аспекте: определение уровня 
формирования и использования собственных и привлеченных трудо
вых ресурсов, выявление темпов роста производительности, энер- 
^  и фондовооруженности труда, установление сбалансированности 
рабочих мест и трудовых ресурсов, определение перспективной 
потребности трудовых ресурсов для всех стадий АПП, изучение 
стРУктуры реальных доходов работников АПК области и их зависи
мость от среднегодовой выработки, квалификации, образования и 
семейного положения, а такав обеспеченность их услугема отраслей
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социальной инфраструктуры села.

3 . Ь социологическом аспекте: изучение причин повышения 
или снижения рождаемости, увеличения текучести к нарушения тру
довой дисциплины работниками АПК и их отношение к своему рабоче
му месту и бригадной форме организации и стимулирования труда, 
определение уровня использования труда в личных подсобных хо
зяйствах, установление удовлетворенности трудом, выявление сте
пени удовлетворенности трудовых ресурсов АПК области с условия
ми труда, быта и отдыха.

С учетом отмеченных выше задач, авторами данной работы 
разработан комплекс моделей и методов оптимального планирования 
формирования и использования трудовых ресурсов а АПК области.

Среди балансовых методов планирования трудовых ресурсов 
ведущее место занимает .межотраслевой баланс, который не только 
характеризует уровень формирования и использования ж"вого и ове
ществленного труда, но и является основным научным инструмен
том и информационным источником для разработки комплекса эконо- 
шко=ма.ематических моделей.

Подробно рассматрим теоретические вопросы построения меж
отраслевых. балансов формирования и использования трудовых ресур
сов в АПК области,

2 .1 .  Методические основы разработки межотраслевых 
балансов формирования и использования трудовых 

ресурсов в АПК

В настоящее время АПК выступает в качестве нового самосто
ятельного объекта планирования. Это вызывает необходимость у г -  
дсуЗле&цсй разработки теории и методологии обоснования планов 
зго разнигия, изучения особенностей формирования межотраслевых 
и г.:0'креги'нальных связей и стру туры конечной продукции, дина
мики ^оы^ОДиейтов прямых и полных затрат материальных, трудо
вых ресурсов и .:других вопросов построения межотраслевых балан
сов .

3 кашей стране накоплен большой опыт по межотраслевому 
и ссо п е  яаиию [ 25, 26, 27, 28 , 29, 30, 31 ] и в результате этого 
разработаны отчетные межотраслевые балансы производства и рас
пределения продукции в отраслях народного хозяйства СССР за



1959, 1966, 1972 г г .[  3 2 , 33 , 3 4 ] , а также балансы в трудовом 
выражении за  зти же годц [ 35, 36 , 37 ] и они составляются через 
пять лет. Однако такого рода межотраслевые исследования в АПК 
развиты пока весьма недостаточно, особенно на областном его 
уровне. i

В целях регулирования и планомерного обеспечения АЛЛ рабо
чей силой необходимо иметь информацию о конкретных источниках 
формирования трудовых ресурсов АПК и их профессиональной струк
туре. Потребность в информации тем более очевидна, если учесть, 
что новые условия хозяйствования требуют еще большего вксвобож- 
дения и перераспределения рабочей силы с^ла.

Однако, балансы трудовых ресурсов при их большой значимос
ти не содержат такой информации, так как не отражают процессы 
распределения трудовых ресурсов по отраслям АПК области и профес
сиональным грушам, а лишь фиксируют конечные результаты этих 
процессов. Показатели б а за р а  трудовых ресурсов являются статис
тическими, поскольку сам процесс формирования остается как бы 
за балансом, а именно эта сторона вопроса представляет в настоя
щее время наибольший интерес для плановых и хозяйственных орга
нов.

Органическим дополнением баланса трудовых ресурсов АЛК об
ласти может стать межотраслевой баланс (МОЕ), характеризующий 
все процессы изменения их количественного и качественного соста
ва в течение определенного периода. Баланс трудовых ресурсов 
АПК области вступает в данном случае отправной и заключитель
ной позицией ЫОБа движения трудовых ресурсов.

Схема МОБ формирования трудовых ресурсов может быть пред
ставлена в виде шахматной таблицы. Она представляет собой мо
дифицированную МОБ движения населения и трудовых ресурсов эко
номического района с учетом особенностей их формирования в АПК 
области[3 8 ].

Разработка баланса движения трудовых ресурсов предполага
ет , прежде всего, установление их общей численности на опреде
ленные моменты времени (на начало и конец го д а ). В соста: тру
довых ресурсов АПК области входят следующие'основные группы:

А. Трудовые ресурсы, занятые в отраслях расширенного агро-- 
промышленного воспроизводства области.
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Б. Сельское трудоспособное население» участвующее в агро
промышленном производстве на осно,ве вторичной занятости.

Схема МОБа движения трудовых ресурсов АПК области состоит 
из лвух'.частей -  внешней и внутренней. Внешняя часть баланса со
держит данные о наличии на начало и кон»ц года, общем прибытии 
я выбытии, механическом и естественном движении трудовых ресур
сов по отраслям АПК области, а внутреняя часть баланса определя
ет процессы межотраслевого движения их в АЛЛ.

В схеме баланса внутреняя ча^ть представлена двумя табли
цами, одна из которых характеризует поступление в отрасли АПК об
ласти из двух отраслей народного хозяйства; другая наоборот, вы
бытие из отраслей агрокомплекса. Обе таблицы шахматные, т .е .  от
расли в них по строкам и столбцам расположены в одинаковом по
рядке. Однако во время разработки схема баланса несколько видо
изменяется.

Процесс движения трудовых ресурсов АПК области на основе 
исследуемого баланса можно выразить с помощью следующего соот
ношения:

где -  численность трудовых ресурсов =й отрасли дан
ного комплекса области, соответственно, на начало и конец года; 

f f j  -  численность прибывших в {  -га отрасль данного 
комплекса в связи с вступлением в трудоспособный 
возраст;

3 J .-  численность выбывших из J  =й отрасли дачного 
комплекса в связи с достижением старше трудо- 
способного .возраста и со смертью;

-  численность прибывших в J  =ю отрасль данного 
комплекса области из других отраслей народного 

-■/ хозяйства;
6j  -  численность выбывших из =й отраслг данного 

 ̂ комплекса области в другие отрасли народного
хозяйства;о ,

£i.j. -  численность прибывших в отрасль ^ из отрасли 
 ̂ данного комплекса области;

-  численность выбывших из отрасли i в отрасль i-
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данного комплекса области.

Для разработки такого рода ЫОБа необходима всестороняя ин
формация, характеризующая состояние трудовых ресурсов АПК облас
ти и все прогзссы их движения в течение отчетного года. Эта ин
формация должна включать следующие сведения:

а) численность постоянного сельского трудоспособного насе
ления области и трудовых ресурсов, их распределение по полу и 
возрасту на начало и конец года;

б) распределение трудовых ресурсов по отраслям АПК и дру
гим отраслям народного хозяйства области;

в) численность межрайонных мигрантов и их распределение 
по отраслям АПК области;

г) аналогичные данные о внутрирайонных мигрантах;
д) численность всех принятых и уволенных работников по каж

дой отрасли АПК области;
е) направление межотраслевого движения сельского трудоспо

собного населения и трудовых ресурсов АПК области;
ж) численность прибывших в АПК области в связи с вступле

нием в трудоспособный возраст и их распределение по отраслям 
аанного комплекса;

з) численность выбывших из АПК области в связи с достиже
нием старце трудоспособного возраста и со смертью, и их распре
деление по отраслям народ' ■эго хозяйства;

и) численность трудовых ресурсов села2 участвующих в АПП 
области на основе вторичной занятости;

к) ооциально=демографическую характеристику перемещающих
ся трудовых ресурсов АПК области.

Источником такой информации могут быть данные действующих 
форм статистической отчетности, переписи населения и социологи
ческих обследований.

Перспективность разработки МОБа движения трудовых ресур
сов АПК области состоит не только в том, что он дает возмож
ность наглядно представить межотраслевое движение кааров в таб
лице матричного вида, с учетом территориального и отраслевого 
перераспределения занятых, но и а том, что он отражает трудовые 
ресурсы е динамика.



Таким образом, такого рода отчетный и плановый МОБ харак- 
■ эриэуат процессы формирования трудовых ресурсов 8 отраслях 
AI1K области на определенный период и его данные применяются при 
построении МОБ затрат труда, который отражает уровень использо
вания затрат жизого и овеществленного труда,

В оптимальном планировании использования трудовых ресур
сов а АПК области ведущее место занимает метод МОБ. Применение 
этого метода позволяет улучшить обоснование сводных социально* 
ахономических показателей, количественно и качественно оценить 
влияние агропромышленной интеграции при различных вариантах 
распределения коночного прос. кта и отраслевой структуры капи
тальных вложений, распределения и использования живого и ове- 
щесхвленного труда а отраслях и сферах аграрного сектора био
номики, а'также улучшить сбалансированность рабочих мест и тру
довых ресурсов.

Важное преимущество этого баланса в том, что он позволяет 
в наибольшей степени учесть все трудовые затраты, использован
ные на всех стадиях АПК.

Особенно при разработке МОБ применяются отраслевой подход 
£ 39, 40, 41, 42, 43, 44 ] и принцип "затраты-выпуск", в соответ
ствии с которыми АПК представляет собой совокупность организа- 
ционно=офоршшнных отраслей сельского хозяйства и взаимосвязан
ных с ними отраслей народного хозяйства, основное направление 
деятельности которых связано с АПП.

Наиболее полную и точную характеристику производственна • 
стадиям АПП можн̂  получить только на основе функциональною 
подхода. Особенность такого подхода состоит в том, что весь 
комплекс и каждая из его частей определяются как совокупность 
взаимосвязанных производственных процессов, объединенных еди
ной целью -  обеспечением населения производственными продукта
ми и непроизводственными товарами из сельскохозяйственного 
сырья. При этом учитываются все без исключения производственные 
ресурсы, в том числе трудовые, без которых невозможно функцио
нирование системы как единого целого.

Функциональный подход, определяя каждую стадию АПП на ос
новные пропорции и диспропорции между ними, не только способст
вует выявлению сущности комплекса, оценки его степени зрелг ти,
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но и служит критерием оптимальности его отраслевой структуры. 
Только с помощью этого критерия можно установить оптимальную 
отраслевую структуру АПК области и наметить основные направле
ния совершенствования их развития.

Такой подход улучшает планирование использования материаль
ных, финансоълх и трудовых ресурсов на всех стадиях АЛЛ и повы
шает их эффективность. Поэтому при разработке МОБа затрат труда 
АПК области целесообразно применять функциональный подход, ко
торый наиболее точно выяадяет уровень использования и распреде
ления трудовых ресурсов на всех стадиях и а отраслях АЛО, и тру
довые пропорции шжду ниш. На основе такого подхода разработа
на схема МОБ затрат труда АПК области. Она состоит из четырех 
разделов. Раздел I подразделяется на шесть подразделов. Первые 
пять из них ( 1 а, 16, 1 в, 1 г ,  1 д) характеризует уровень потреб
ления овеществленного труда в основных стадиях расширенного АЛЛ 
и последний ( 1 е) -  объемы прошлого труда ; ругих отраслей народ
ного хозяйства, не входящих в состав АПК области, которые ис
пользованы при производстве предметов потребления из сельснохо- 
эяйс венного сырья. Эти подразделы баланса по горизонтали отра
жают межотраслевые и кежстадийные распределения затрат овещест
вленного труда, а по вертикали -  отраслевую структуру затрат 
овеществленного труда на производство продукции.

Раздел Я характеризует состав конечного продукта в трудо
вом выражении, а раздел Ш -  собственные и привлеченные затраты 
живого труда на произведено валовой продукции. В 1У разделе 
показывается использование трудовых ресурсов в отраслях социаль
ной инфраструктуры.

Уравнение МОБ производства и распределения продукции АПК 
выражает единство материально=вещественных пропорций и пропорций 
распределения совокупного труда в АШ1. Затраты совокупного тру
па АЛЛ определяется с помощью уравнения: 

v к т if* т л о * л с
* vr vi  ’  <»Исходя из ( 2 ) можно рассчитать коэффициенты полных, затрат 

труда: _ 5 s  ^-S s  . / 5  s „ s



-  be -
Подставив их в ( 2 ) ,  получим: . „

}

адвсь Х у  = a tj x j ,  x tj  = a * j  л ; ,  Vj = if  / / ; у . = t  X -  ,

Уравнение имеет вид: ^
с < /77 5 c 5  ^  С /  5  V- 5

/ Д , -  ~ Z 7 } a h  +  I  Т ; a f ,  + t i  + t ,  ;
/  /- - /   ̂ V  /= /  * у  /  а
Преобразовав @го,получим:

.5 -^7 Л 3  ЯТ $ А е , J ' Г‘ 5

? \ z. , T:- a v  * zt  f t t ' l3>В балансе затрат совокупного труда, овеществленные в кокеч' 
ао» продукте (П раздел), равны всем ватратам живого труда на 
цр'щззодство вазового продукта АПК области (Ш раздел), ч >a»s

m  S  S  Л  ,  S л *  I <

( 4,
Б построении баланса необходимо соблюдать равенство меаду 

совокупными и овеществленными затратами труда (включая затрата 
анвого труда социальной инфраструктуры) на производство валово 
продукции:

п  '•'Ч ю  s
1 х - = z x ,  ,

/ * '  '  "  ( 5)
Здесь I  -  индекс потребляющей отрасли; z -  индекс произ

водящей отрасли; 5 -  индекс стадии АПП; О у , -  коэффициент 
прямых материал: шх затрат отраслей АПК области; й у  -  коэффи
циенты прямых материальных затрат отраслей АПК области; d f j .  -■ 
коэффициенты прямых материальных затрат отраслей народного хо
зяйства, не входящих в АПК области; t j -  коэффициенты прямых 
затрат труда собственных трудовых ресурсов АПК области; -  
коэффициенты прямых затрат труда привлеченных трудовых ресур
сов, участвующих в АПП; 7/ ) коэффициенты полных затрат тру
да в отрасли АПК области; Vj,- ооъем отработанного рабочего 
времени собственных трудовых ресурсов АПК области; Vj -  объ0< 
отработанного рабочего времени привлеченных трудовых ^ресурсов» 
участвующих в АПК на основе вторичных запросов; Х у  , л  i f -  объе!® 
потребления промежуточной продукции в отраслях АПК области,
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^ответственно, в стоимостном и трудовом выражении;
>бъемы потребления промежуточной продукции в отраслях народного 
хозяйства, не входящие в АПК области, соответственно, в стоимост- 
юм и трудовом выражении*, X /  , X j -  объемы производства валовой 
1роду|{^ии в отраслях АПК области в стоимостном выражении

объемы производства валовой продукции в трудовом выра- 
1ении или затраты совокупного труда; У [ -  объем потребления 
конечной продукции в отраслях АПК области.

На основе МОБ затрат труда в АЖ области можно рассчитать 
юэффициенты распределения ( • £ / /  ) и использования ( )
трудовых затрат в АЛЛ: У *

(6,
Экономический смысл коэффициентов распределения трудовых 

затрат состоит в том, что они отражают удельный вес каждой от
расли в потреблении определенных трудовых затрат, т .е .  характе
ризуют структуру распределения единицы трудовых затрат по всем 
стадиям и отраслям АПК области.

Коэффициенты использования (потребления) трудовых ресурсов 
в АПП области исчисляются нижеследующим образом и характеризуют 
Уровень потребления овеществленного и живого труда ча производ
ство продукции: у л

X  ?
(7)

Разработка отчетного ШБа затрат труда в АПК области -  
сложный и трудоемкий процесс, который осуществляется путем про
ведения многоэтапных работ экономико=математического и органи
зационного характера.

1 . Обосновывается актуальность и необходимость разработки 
отчетных и плановых межотраслевых балансов затрат труда в прак
тике оптимального планирования социально-экономического развития

области.
2 . Строится МОБ производства и распределения продукции в 

области. В процессе разработки такого рода баланса о.' :чно
применяется метод выборочного обследования, который на основе



баланса единовременного учета затрат осуществляет анализ и сбор 
информации об использовании материальных ресурсов в произво^л- 
венных объектах данного комплекса с учетом репрезентативности 
их в АЛЛ исследуемой области. Однако на областном уровне АПК 
каждое его предприятие в АЛЛ имеет определенное социально=эко- 
номическое значение, т .в . она наряду с другими производственны
ми объектами этого комплекса участвует при производстве конеч
ной продукции. Поатому, на наш взгляд, в этом случае целесооб
разно использовать метод сплошного обследования, вместо выбороч
ного, что повышает достоверность информации.

Остальные работы по разработке МОБ производства и распре
деления продукции АПК области осуществляются согласно известной 
и практически определенной методике [ 45] с учетом особенностей 
АЛЛ. s

^ 3 . Определяются коэффициенты прямых ( ) и полных
( и ^  ) материальных затрат [ 4б] : *

’  <»
;  (9)

4 . Исчисляются коэффициенты полных затрат труда на произ
водство конечной продукции АПК области.

Показатель полных трудовых затрат в АПК существенно отли
чается- от применяющихся в настоящее время трудовых показателей 
как количественно, так и качественно. Полные трудовые затраты 
по своему экономическому содержанию представляют собой совокуп
ность затрат живого и прошлого труда как на последней, так и 
на предыдущих стадиях производства продукции в АПК.

Несмотря на то, что показатель полных трудовых затрат при 
локальных расчетах не тождественен общественно ..еодходимым зат
ратам труда, и, как правило, представляет собой сумму конкрет
ных видов труда различной слокности, он является новым важным 
инструментом планирования и анализа АПК. Полные трудовые затра
ты могут быть йог гьзованы: ,л я  обоснования показателей социаль 
но-экономического развития области; в расчетах социально-



экономической эффективности использования трудовых ресурсов; 
для определения производительности труда в Отраслях АЖ облас
ти; динамики издержек производства и экономии рабочего Бремени; 
для анализа эффективности использования основных и оборотных 
фондов и капитальных вложений; в решении проблем взаимозаменяе
мости продукции; для совершенствования цен; для обоснования сба
лансированности рабочих мест и трудовых ресурсов и других соци
ально-экономических расчетах.

Проблема определения полных затрат труда за  последние годи 
привлекает все большее внимание советских экономистов. Среди 
первых практических попыток в этой области исследования можно 
отметить труды академика С.Г. Струмилина[ 47, 48 ] .  Ссылаясь на 
известные высказывания К. Маркса о росте производительности тру
да при плановой организации производства, он отмечает, что в 
социалистическом хозяйстве следует подходить к учету производи
тельности труда по полным затратам живого и прошлого труда.

В разработке методологии определения полной трудоспособнос
ти сельскохозяйственной продукции большой интерес представляет 
работа академика B.C. Немчинова [ 4 9 J. Для расчета полных трудо
вых затрат им была использована следующая схема разграничения 
совокупных затрат труда общества:

затраты живого труда на текущем этапе сельскохозяйственно
го производства;

затраты труда на предыдущем этапе производства в сфере 
сельского хозяйства, относимые в соответствующей доле на едини
цу продукции;

затраты руда на предыдущей и более ранних стадиях произ
водства в отраслях промышленности, изготавливающих сельскохо
зяйственные машинд, минеральные удобрения, химикаты и другие ма
териалы.

Расчет совокупных затрат труда осуществлялся с помощью нор
мативов, разработанных для каждого продукта растениеводства и 
животноводства.

Большое теоретическое и практическое значение в этой облао* 
*а научного исследования имеют труды Н.П. Федоренко [ 5 0 ] , И.А. 
Машинского[ 51 ] , С.С. Шаталина[ 5 2 ] , Л.ф. К ом ш ю й[59]и  дру
гих.



Новым „ перспективным направлением в решении проблемы ис
числения полных затрат труда на производство продукции в АПК 
является использование метода МОБа. Для расчета коэффициентов 
полных трудовых затрат на основе стоимостного МОБ, АПК области 
необходимо определить затраты живого тр; ia собственных и прив
леченных трудовых ресурсов, и коэффициенты прямых и полных зат
рат материальных ресурсов на производство продукции, которые 
должны включать в оебя амортизацию.

Наиболее сложной работой по зачислению объема затрат живо
го труда является определение величины отработанного времени 
(в  чел .=час.) собственных и привлеченных трудовых ресурсов в АПП 
области. Бланк единовременного учета затрат на производство да
ет представление только о количественном составе среднегодовых 
работников. Он не отражает полностью уровень использования ра
бочего времени и не включает в себя затраты всех категорий работ 
нйков, умствующих в АПК.

Учет затрат труда по отработанному времени в чел.=час. 
устраняет эти недостатки и способствует улучшению точности рас
четов. В настояцее время существующие формы отчетности и учета 
дают богатую информацию об отработанном рабочем времени собст
венных работников этого комплекса. Однако данные о труде, прив
леченных работников отсутствуют в отчетах органов статистики. 
Поэтому, на наш взгляд, для сбора информации целесообразно при
менять метод выборочного социо/'гического обследования среди 
студентов, учащихся и других категорий привлеченных, участвую
щих а АПП области на oenjae вторичной занятости. На этом этапе 
разработки необходимо определить затраты живого труда в личном 
подсобном хозяйстве (ЛПХ), как о:панической части АПК области.
В отличии от других отраслей АПК области труд в ЛПХ непосред- 
стзеяно г.е регулируется государством и полностью не учитывает
ся органами государственной статистики. Более точным и надеж
ным методом учета 'затрат труда в ЛПХ является бюджетная статис
тика. Особенно подробные сведения о соответствующих затратах 
тр’'-ta получают с помощью формы "Состав семьи и использование 
труда колхозников". Она нес^т в себе следующую информацию: 
"Сколько дней и часов в течение года отработано на приусадеб
ном участке всеми членами семьи, в том числе отдельно трудо- 
епособпми мужчинами и женщинами, подростками, престарелыми и
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инвалидами?" Затраты труда учитываются дифференциройанно по ви
дам: в животноводстве, на огороде, в саду и на сенокосе, при 
заготовке и сборе продуктов леса, на рыбной ловле, на охоте, на 
кустарно=ремелленных работах. Преимущество этого метода учета 
затрат труда в ЛПХ заключается в том, что бюджеты одних и тех же 
семей изучаются ежемесячно в течение года, а эо многих семьях в 
течение ряда лет непрерывно, что позволяет наиболее полно изу
чить тенденцию изменения затрат труда в этой сфере занятости и 
выявить определявшие их факторы.

Однако бюджетные обследования имеют и существенные недос
татки, Во=первых, учет ведется только в семьях колхозников и, 
во=вторых, не учитываются затраты труда по реализации продукции 
ЛПХ, а также по строительству и ремонту хозяйственных построек 
и сельскохозяйственного инвентаря. Ответы на анкетные вопросы 
должны характеризовать затраты труда всех категорий сельского 
населения в ЛПХ. Поэтому информацию о затратах труда в ЛПХ мож
но получить лишь путем проведения специальных выборочных обсле
дований. Учет затрат труда в ЛПХ нужен не только для оценки тру
доемкости работ в нем, расчета трудовой нагрузки свободного вре
мени сельского населения, но и для правильной оценки производи
тельности труда во всем сельскохозяйственном производстве. Труд 
в ЛПХ является частью необходимого общественного труда и эго 
затраты должны быть учтены при определении полных затрат труда 
на производство продукции в АПК области.

Затраты живого труда необходимы для получения коэффициен
тов прямых затрат труда t j  .показывающих величину рабочего 
времени, приходящуюся на единицу продукции отрасли. s

Величины отработанного времени собственных и привле
ченных трудовых ресурсов в отраслях АПК области нужны для опре
деления коэффициентов прямых затрат:

£Г ~ х Г г  (10)
1 . _____
V Ц  ’ ( i d

В ЦИЭИ Госплана СССР и ЦСУ СССР разработаны методы расчета 
полных трудовых затрат на основе МОБа. Они являются наиболее 
приемлемыми методами, при которых затраты живого труда измеря-
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м о я  в чел.=час. более точно характеризующих отработанное рабо
чее время работников отраслей народного хозяйства, и их необхо
димо применять при определении полных затрат труда в АПК облас
ти с учетом особенностей АПП.

Таким образом:

<12)
где З ц  -  коэффициент матрицы полных материальных затрат 

* отраслей АПК области, включающий в себя затраты 
других отраслей народного хозяйства, не входящих 
в состав данного комплекса.

Выражение (12) вкшочаьт в себя затраты живого и овеществ
ленного труда на всех стадиях АПП. В отличие от традиционных 
межотраслевых моделей полных затрат труда в АПП, в нем учитыва
ются затраты живого труда привлеченных работников.

Методика определения полных затрат труда по отраслям и ста
диям АПК с помощью ЫОБа исходит из следующих предпосылок.

Во=первых, затраты прошлого труда, овеществленные в пред
метах и средствах труда, оцениваются по уровню затрат труда дан
ного года. Это означает, что в средствах производства определя
ется не только количество труда, которое было фактически затра
чено на их производство в предыдущие годы, но а тот труд, кото
рый необходим на их воспроизводство условиям текущего го
да. Такой прием теоретически вполне обоснован, так как стоимость 
продукции измеряется количеством общественно необходимого тру
да, который требуется для воспроизводства данного продукта.

Вторая исходная преддосылка учета полных затрат труда свя
зана с износом средств труда в конкретных отраслях АПК. В прак
тических расчетах полных трудовых затрат на основе ЫОБа сумма 
автоматизации по отраслям АПК области выражается в затратах 
труда, которая требуется в текущем году для восстановления 
изношенной части средств труда;

5 . Строится МОБ в трудовом выражении, отражающем затраты 
живого, овеществленного и совокупного труда на производство 
продукции АПК области:

Щ г  Щ } Ф ! ,  т /х /, T * x f ,  v j f у / ,



6 .  Проверяется сбалансированность разработанного баланса, 
т .е .  выполнение уравнения (4) и ( 6) .  Если условия выполняются, 
переходим к следующему этапу разработки, в противном случае -  
проверяется достоверность информации, этот процесс продолжает
ся до выполнения условий (4) и (5 ) ;

?. Анализируются полученные результаты и разрабатываются 
рекомендации по повышению эффективности использование живого и 
овеществленного труда.

Отмеченные выше этапы построения отчетного ЛЮБ затрат тру
да в АПК области в равной мере относятся и н плановым. При раз
работке планового МОЕ возникает ряд специфических проблем, ус
пешное решение которых во многом предопределяет достоверность и 
практическую ценность полученных результатов. Данная разработ
ка ведется с помощью информации планового МОБа производства и 
распределения продукции и плановых коэффициентов прямых затрат 
труда.

В этом процессе широко используется информация отчетных 
МОБ АПК области, нормы и нормативы по использованию материаль
ных, трудовых и финансовых ресурсов, показатели перспективных 
планов социально=экономического развития АПК и Продовольствен
ной программы исследуемой области.

Для определения численности трудовых ресурсов в плановом 
периоде можно воспользоваться двумя способами:

а) непосредственным программированием трудовых ресурсов 
с использованием таблиц передвижки возрастов;

б) первоначальным прогнозированием численности сельского 
трудоспособного населения, л затем определением величины трудо
вых ресурсов АПК области и доли их в общем количественном сос
таве сельского трудоспособного населения.

Коэффициенты прямых затрат труда в плановом периоде ис
числяются различными методами -  статистическим, нормативным и 
математико=статистическим.

Статистический метод состоит в выявлении тенденций изме
нения коэффициентов прямых затрат труда во времени. Для нахож
дения достоверной временной связи мезвд ними необходим целый 
ряд отчетных балансов, которые позволили бы составить из коэф
фициентов прямых трудовых затрат динамические ряды.



При разработке планового МОБ затрат труда АПК Самарканд
ской области за  1990 г . имелись коэффициенты трудовых а мате
риальных затрат лишь за два отчетных гопа -  за 1977 и 1987 гг« 
Поэтому ограничиться использованием указанного выше метода 
можно было лишь тогда, когда определены коэф^ициеяты прямых зат
рат и за промежуточные годы рассматриваемого периода.

При использовании статистического метода следует тщатель
но следить за тем, чтобы коэффициенты прямых затрат труда за  
различные годы определялись по одинаковой методике, поскольку 
методические различия сделали бы коэффициенты разных лет не
сравнимыми .

При выявлении плановые коэффициентов прямых трудовых зат
рат на основе нормативного метода применяются нормы затрат тру
да на производство единицы продукции в отраслях АПК, а также по
казателя технико=экономической документации.

В целях дальнейшего совершенствования планирования трудо
емкости продукци необходимо выявить влияние отдельных факторов 
на ее динамику. Для анализа трудоемкости по факторам можно вос
пользоваться методом математической статистики, в частности, 
методом построения многофакторных моделей. При отборе факторов 
следует в первую очередь выбрать показатели, известные из су-  
шествующей практики анализа производительности труда по факто
рам, как наиболее существенно влияющие на трудоемкость. Отоб
ранные показатели должны быть достаточно строго измерены. Воз
можно большее число этих факторов должно отражаться в отчетнос
ти.

Для анали"л динамики трудоемкости продукции в отраслях и 
на стадиях АПП области из всей массы факторов нами были отоб
раны следующие: фондовооруженность труда; энерговооруженность 
труда; коэффициент специализации; затраты на внедрение новой 
техники, текучесть кадров; доля квалифицированных работников; 
доля работников в общей численности трудовых ресурсов. На их 
основе формируется произвопственная функция и приводится эко- 
номико=математический анализ динамики трудоемкости продукции в 
АПП области.

При определении коэффициентов прямых затрат труда в от
раслях АПК Самаркандской области в 1990 г .  рассмотренные выше
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методы использовались одновременно, т .е .  был использован ком- 
бйНЁроваяный метод, Такой метод впервые был опробирован в Эс
тонской ССР при ’ i^ihjieuии плановых коэффициентов прямых мате
риальных затрат аа производство продукции в отраслях промышлен
ности на 19?0 год.

Рассмотрим основное этапы определения плановых коэффициен- 
тоа прямых затрат труда в отраслях АПК Самаркандской обй&йтй Нй 
00Н088 комбинированного метода.

1 , С целью получения сравнимых данных было не&бХвДймо про* 
Я889сти группировку отраслей отчетном МОБ Затрат 1'руда АПК об
лаем  аа 197? г .  а трудовых затрат оомшоно к&алйфййацаи отрад- 
ш  кланового W0M  аромзаовст&а л равйреведекил продукции дай- 
но го комплекса за  1990 г . ,  затем и еаде»*ь  ноше отчетные йевф- 
фщщвйты яримых затрат труда.

Расчеты показала, что изменение м в  дащйентой прямых ааФ- 
par груда оказывав? различное елш ш е т ей,эм и структуру ва
ловой проаукции АПК исследуемой о блаем , I  м чэотее  критерия 
ври определений шшшййшх коэффициентов прямых затрат тру^а пер
воначально бая принят ко^уидавня 0*0014

Таким образом, бшш отобрано 660 важнейшее коэффициентов 
Прямых затрат труда, подлежащих корректировке. Помимо того, в 
Каждой отрасли АПК облаем корректировке подлежат: фондовоору
женность и »н@р£бВ0Ору£®нмой$ь Труда, заработная плг и отра
ботанно# рабочё® аремя ообстйейнцх и привлеченных трудовых ре- 
ospcoa,

2 . При айшшае обьама структуры валовой продукции АПК об- 
лаоти следует учаоФб репрезентативность предприятий, которые 
Имеют наибольии.й удельный аес в ее производстве. Таких пред
приятий из одной оурааЯй было выбрано от одного до двадцати, с 
Учетом разнообразил 1ывускаемой продукции.

В каждой отрасли АПК области были выделены из базисных 
(1977 г . )  наиболее важнейшие коэффициенты прямых затрат труда, 
соответствующие предпряж ̂ (/^Представителям. Для выявления при- 
'Пш, обусловивших различия между ниш , а также между средними 
Коэффициентами прямых затрат труда отрасли обнаружились разли
чия, была изучена экономика трудовых ресурсов АПК исследуемой 
области, одновременно проанализирован Уровень использования 
Трудовых ресурсов на прел;!риятйях=пр§20?.г«¥ы ях»
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3 . На данном эт&пе были вычислены важнейшие.коэффициенты 
прямых трудовых затрат на 1987 г ,  для предприятий=представите- 
лей на основе данных, разработанного отчетного МОБа затрат АПК 
Самаркандской области.

4 . Сгруппированы и скорректированы нормы затрат труда на 
производство единицы продукции соответственно с плановым Ь'̂ Б 
производства и распределения продукции АПК Самаркандской облас
ти за  1990 г .

5 . С помощью метода многофакторных моделей определен уро
вень влияния вышеотобранных факторов на динамику трудоемкости 
продукции и рассчитаны ее прогнозные показатели до 1995 г .

6 . В процессе определения коэффициентов прямых затрат тру
да за  1990 г . ,  кроме указанных выше данных, использованы пока
затели плана экономического и социального развития Самаркандско! 
области за  1986-1990 г г .;  план по труду предпраятий=представи-
^елей; темпы технической и энергетической оснащенности АПП; ди
намика сокращения доли ручного труда и уровень роста производи
тельности труда в отраслях АПК области.

Таким образом, умножая рассчитанные плановые коэффициенты 
прямых затрат труда на полные материальные затраты, получают 
плановые коэффициенты полных затрат труда на производство коне1»" 
ной продукции в АПК области. На основе вышеизложенной методики 
они используются в плановом МОБ производства и распределения 
продукции в АПК Самаркандской области за  1990 г . ,  который стро
ится в трудовом выражении. Он позволяет выявлять затраты живо
го и • овеществленного труда на производство продукции в АПП об
ласти в планируемом периоде и определить пути их сокращения.

Межотраслевые балансы АПК области позволяют установить 
тесны© связи между стадиями и отраслями АПП по использованию 

' производственных ресурсов, обнаруживают в ней "узкие места" и 
Е7ти их ликвидации. Одновременно ими выявляются существующие 
диспропорции и совершенствует планирование пропорционального и 
сбалансированного развития отраслей АПК области.

Важное преимущество разработки межотраслевых балансов в 
АПК области заключается в том, что они дают широкую информацию 
для разработки и реализации комплекса экономико=математических 
моделей оптимального планирования формирования и использования 
трудовых ресурсов.



2 .2 .  Комплекс моделей оптимального планирования 
формирования и использования трудовых ресур
сов в АПК области

Комплекс моделей в демографических, социально=эко'номичес- 
ких и социологических аспектах формирования и использования 
трудовых ресурсов в АПК области можно подразделить на четыре 
группы»

В состав первой группы входят прогнозные модели, при реа
лизации которых используются различные методы экстраполяции тен
денций изменения отдельных показателей в отчетном периоде.

• Так, прогноз численности трудовых ресурсов АПК области по 
полу и возрасту разрабатывается, исходя из заданных показателей 
режима воспроизводства и миграции сельского трудоспособного на
селения. При этом проводятся многовариантные расчеты перспектив
ной численности трудовых ресурсов по отраслям и сферам АПК об
ласти, исходя из различных тенденций изменения демографического 
положения в плановом периоде.

Ко второй группе относятся факторные модели, которые на 
основе методов математической статистики количественно определя
ют влияние того или иного фактора на изменение трудовых показа
телей АПК области,

В третью группу входят оптимизационные модели планирования, 
которые позволяют определить наилучшие варианты формирования и 
использования трудовых ресурсов в отраслях АПК области.

Четвертую группу составляют модг ти межотраслевого баланса, 
применение такого рода моделей дает возможность улучшить обос
нование сводных социально= экономических показателей, количест
венно оценить влияние АПИ на различные варианты распределения 
Гаечного продукта, отраслевую структуру капитальных вложений, 
Формирование, распределение и перераспределение трудовых ресур- 
°ов в отраслях и сферах АПК области.

Первая и вторая группы моделей в настоящее время широко 
^пользуются в практике оптимального планирования трудовых ре
сурсов и их целесообразно использовать в АПК области, с учетом 
°°обенностей развития АПП.

Наименее разработанной частью математической экономики 
Шляются оптимизационные и межотраслевые модели по формирова-



пт  а чсп ольаош ш  чщ аош с  ресурсов в АПК области, которца 
ЗзЗвмодэдааны е моделями еовдаяьнеиэкошмичеокого рад вития АПК 
ёйяасзд, раочета доходов и расходов селье*®г© населения, разви- 
?ш* а размещения отраслей социальной вдфраотруктуры сада.

Модели третьей и четвертей грудды разрабатываются на ооно- 
щ  УСуЗа. Поэтому их можно назвать о«т;1миэационно= межотраслевыми 
^рделями (ОММ). К ним относятся: модель формирования рациональ
ной структуры занятости трудовых тэесурсов; модель использования 
трудовых ресурсов; модель сбалансированности рабочих мест и тру- 
.йРЗЫХ ресурсов; модель межотраслевых балансов затрат труда и 
движения трудовых ресурсов;'модель межотраслевого балансаграбо- 
ЧВЛ ш ет  в АПК области. Они тесно взаимосвязаны между собой.

Ддя математической формализации перечивленных мг -"елей комп- 
■»в#88I щ$№НШ  следующие Общие обозначения:

шдеке. е^раели АПК области { j  ^  У ) ;  5  -  ин-
т т  А® ( S € 5  ) ;  U f  -  индекс вида работ { U f e S l ) \

i -  индекс вида основных производственных фондов (  ̂ ) ;
индекс года планируемого периода { t e T  ) ;  Ц'’ -  ин

декс^ вида реального дохода сельского населения ( „ );
Ц*' -  индекс вида расхода сельского населения ( f"  & Г  );

-  индекс вида услуг социальной инфраструктуры (
СУ- множество отраслей АПК области; У  ̂ -  множества отрас

лей, производящих средства производства для сельского хозяйст
ва; Уц -  множество отраслей сельскохозяйственного производст
ва; 7j  -  множество отраслей перерабатывашей промышленности;

У4. -  множество отраслей социальной инфраструктуры села; 5  -  
множество стадий АЛЛ; Л  -  множество видов работ в АПП; I  -  
множество видов основных Ьроизводственных фондов; Т  -  множест
во лет планируемого периода; Г  -  множество видов денежного 
дохода сельского населения; Г  -  множество видов реального 
расхода сельского населения; /Г -  множество вариантов исполь
зования к.'..читальных вложений; F  -  множество расходов различ
ного рода предметов потребления в расчете на душу сельского 
иг ;еления в год .

Параметры мтели:
t j r£~~ коэффициент прямых затрат труда собственных работ

ников АПК области; t  j  -  коэффициент прямых затрат труда 
привлеченных работников, участвующих в АПП на основе вторичной



/ s r  ~ '
занятости; t J  -  мдкрфицнент трудоучастия собственных работ
ников АПК области; f t j  -  коэффициент трудоучаетия привлеченных 
работников; / f j  -  адэффициент текучести ^<ад ров в строительных 
а яромьшшеннк.. отраслях АПК области; -  коэффициент, озна
чавший денежный доход на одного агропромышленного работника;
C j  -  коэффициент сезонности труд^^з напряженном пе, годе сельс
кохозяйственного производства; U j -  коэффициент степени удов
летворенности услугами отраслей социальной инфраструктуры селф!^, 

^  -  коэффициент степени удовлетворенности трудом; 'ТАиг,
-  коэффициенты, характеризующие удельнвй вес ручного труда, со
ответственно, в основном и вспомогательном производственном 
процессе! коэффициент производительности труда одного ра
ботника; -  коэффициент фондовооруженности труда; -
коэффициент материалоемкости труда; S f f  -  коэффициент энер
говооруженности труда. '

Ограничения:
' i f  ~ 0<5щая °Уш а  ра°хоЛов работников АПК области; п  j  -  

принятый норматив текучести /  ад ров в строительных и промышлен
ных отраслях АПК области; К  у  -  общий объем капитальных вло
жений, направленных на развитие^^ПК области; _ темпы рос
та производительности труда; Rj. -  плановое знание по сокра
щению ручного труда в основном производстве; -  плановое
задание по сокращению ручного труда во вспомогательном произ
водстве; -  плановое задание по росту производительности
труда; -  потребности отраслей комплекса в основных ^ о б о 
ротных производственных фондах в планируемом периоде; Vj. 
годо80$  фонд рабочего времени собственных работников АПК облас
ти; Vf~ годовой фонд рабочего времени привлеченных работни
ков, участвуших в АПП области на основе вторичной занятости;
100 -  принятый оптимальный уровень удовлетворенности потребнос
ти трудовых ресурсов АПК области услугами отраслей социальной 
инфраструктуры села, а также своим трудом.

I . ,  2 . Коэффициенты степени удовлетворенности определяются 
путем нахождения соотношения между его фактическим 
и оптимально принятым (100$) уровней.



Искомые величины:
Х у  -  объем выпуска валовой продукции в год планируемого 

периода; V V f- численность собственных работников АПК области 
в планируемом году; W ^ -  численность привлеченных работников, 
участвующих в АПП на основе вторичной занятости в планируемом 
году.

А. Модель формирования рационачьной структуры занятости 
трудовых ресурсов АПК области

В настоящее время одной из важнейших задач социального раз
вития АПК области является обеспечение рациональной структуры 
занятости трудовых ресурсов в АПП путем разработки и реализации 
планово-экономических мероприятий, учитывающих демографическое 
развитие с „ектов исследования.

Для решения указанной задачи целесообразно использовать 
приведенную ниже экономико=математическую модель.

Постановка задачи формируется следующим образом. Пусть по
каждой отрасли и стадии АПП исследуемой области известны: 
w S t  л str у .5Г  2  S V  s r  , s t r  _ s t  n Str

v1 ' VJ  ’ 4  > t j  • cj  • * /  ■ Fr i , > V  > “f
и неизвестны ^

W <t > W j  ■
Требуется определить такую рациональную структуру занятос

ти трудовых ресурсов в АЖ области, которая позволила бы достичь 
максимума отработанного рабочего времени в каждом году планируе
мого периода.

Последний показатель наиболее точно характеризует степень 
трудоучастия (занятости) работников АПК иблалти и его целесооб
разно применять при математическом оп&.анлм истерия оптималь
ности модели:

Z lf w f + z  ifw f-m a x , s«S; f e r ,  {I)
j - e - l t  <T j e  У <f <f ’ ’ ;

Условия и ограничения модели описываются следующим образом.
I .  Годовой фонд фактического отработанного рабочего време

ни собственных рабо-^иков не должен быть меньше, чем его пот
ребность в данном комплексе:
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2 .  Годовой фсяд фактически отработанного рабочего времени 

привлеченных работников, занятых в АЛЛ на основе вторичной за 
нятости, не должен быть меньше, чем его потребность в дачном 
комплексе:

I s  *st
wi * vj  (3)

3 . Сокращение сезонных затрат труда в напряженном периоде 
сельскохозяйственного производственного процесса:

r st..s2r л s t . ..st- „
Cj W j  W j. ^ V j ,  f  e j 2 (4)

4 . Сокращение текучести работников строительных и промыш
ленных отраслей АПК области:

<5)
5 . Денежные доходы сельского населения должны быть равны 

его расходам; ,s r t sr Г
w <t = f j n  (6)

6 . Работники АПК области должны быть удовлетворены своим 

Трупом: s *
* / Ч * М  ( 7)

7 . Социальная потребность трудовых ресурсов АПК области 
должна быть удовлетворена услугами отраслей социальной инфра
структуры села:

я * " * т

8 . Условия неотрицательности перемещенных:
с?- Cfc"

Wj  > О (9)

Целевая функция модели в значительной степени зависит от 
выполнения условий ( I ) ,  которые характеризуются, необходимостью 
оптимального использования рабочего времени собственных и прив
леченных трудовых ресурсов АПК области.

Немаловажным резервом улучшения трудоучастия сельского 
трудоспособного населения является повышение его вторичной 
занятости в агропромышленной сфере общественного произьЬдства 
( 2 ) .  На основе вторичной занятости привлеченные трудовые ре



сурсы АПК области используются сезонно, на временных шш крат
ковременных работах -  неполное рабочее время. В отраслях сельс
кого хозяйства, перерабатывающей промышленности четко выражена 
сезонность спроса на труд данной категории трудовых ресурсов. 
Сокращение сезонности труда в АПП, особенно в сельскохозяйствен
ном производстве ( 3 ) ,  не только увеличивает круглогодичную заня
тость трудовых ресурсов, но и повышает их трудовую активность. 
Последнему способствует уменьшение текучести работников отраслей 
сельского строительства и перерабатываимей промышленности ( 4 ) ,  
где 8 анализируемом периоде ее уровень снижался очень мадяенро, 
по сравнению с принятым нормативным показателем.

Рост денежных доходов работников комплекса (5) является 
материальным стимулом повышния трудовой активности и трудоот
дачи их в АПП.

Улучшение технической оснащенности яроизеодственното про
цесса, организации и стимулирования труда, условий труда, ква
лификации и образования работников АПК области в определенной 
степени приводит *. повышению удовлетворенности их своем трудом 
( 6 ) ,  что непосредственно влияет на уровень отработанного рабо
чего времени. Наиболее полное удовлетворение социальной хютреб- 
ности трудовых ресурсов АПК области услугами социальной инфра
структуры села (7) способствует росту не только их профессио- 
нально=технического и культурно-бытового уровня, но и эффектна- 
но воздействует на максимизацию трудоучастия их в АПК.

Разработанная модель имеет линейно=динамический характер, 
которая реализована на ЕС ЭК,Ы052 с помощью пакета прикладных 
програмл! (ППП) -  360, основанного на симшюксв=методе.

Б. Модель использования трудовых ресурсов в 
АПК области

Увеличение технической оснащенности агропромышленного про
изводства на основе последних достижений НИ и повышения трудо
участия и квалификационного уровня трудовых ресурсов оказывает 
непосредственное влияние на рост производительности чруда и 
снижения полной трудоемкости продукции. Последние выступают 
основными показателя/ии эффективности использования живого и 
овеществленного труда.



Кроме того, в настоящее время важными условиями роста про
изводительности труда в АПК области являются: увеличение фондо= 
и энерговооруженности труда и их фондоотдача; сокращение удель
ного веса ручного, тяжелого и неквалифицированного труда на всех 
отраслях АПП, особенно на стадии, производящей сельскохозяйствен
ную продукцию; повышение степени удовлетворенности материальной 
и социальной потребности трудовых ресурсов данного комплекса пу
тем увеличения их реальных походов и качественной перестройки 
работы предприятий и организаций социальной инфраструктуры села.

Модель использования трудовых ресурсов позволяет определить 
оптимальные объемы производства в отраслях АПК области, обуслов
ливающих максимизацию производительности труда и минимизацию 
полных затрат труда. Преимущество последнего показателя заклю
чается в том, что он одновременно минимизирует затраты живого, 
и овеществленного труда на производство продукции.

Критерий оптимальности данной модели может быть предотаа- 
лен следующим образом;

а) по максимизации производительности труда:

Д з  Vip*" 5 e S ,  Г е  Г  (Ю)
б) по минимизации полных затрат труда:

е  s t  _ $ р , ^  s t  . ■ .

М А /  wt  ( i d
В число ограничений модели входят: -
1л. Условие по обеспечению АПК области средствами производ

ства, необходимыми для расширенного 'ггропромышленного воспроиз
водства:

f S t v SK  . .  ffStr S t  , — S t21 d s i  X i  ^ Z. o n  X !  + Z. S s jX j  ^  . j  e У
i e i TLf  9 L e i  Г  <T L e i  о v ( J 2 )

2 . Темпы роста фондовооруженности труда не должны быть вы
ше, чем его производительность:

SK, X s r  
' /  Х/  (13)

3 . Плановое задание по росту производительности труда 
Должно быть выполнено:

S t  s f  у  s t



4 .  Полная трудоемкость продукции не должна превышать объ
ема годового фонда рабочего времени работников комплекса:

Т  5 г у  ^ У  I /  ^
Tf  Л/  -  Vt  (15)

5 Плановое задание по сокраиению ручного труда в основных 
и вспомогательных производственных процессах отраслей данного 
комплекса должно быть выполнено:

а) по основным производственным процессам

weSl  (16)
б) по вспомогательным производственным процнссам

i f i r X f  ^  « Г *  Я -  (17)
6 .  Денежные доходы сельского населения должны быть равны 

его расходам: v

f j r i  FN  (ад
7 . Социальные потребности трудовых ресурсов данного комп

лекса должны быть удовлетворены услугами отрасли социальной 
инфраструктуры:

(19)

8 .  Условия неотрицательности переменных:

X f  >  О (20)
Разработанная модель в условиях оптимальной обеспеченности 

средогваад труда ( I ) ,  выполнения планового задания по сокраще
нию удельного веса ручного труда ( 5 ) ,  роста производительнос
ти труда (3 ) и удовлетворения материальной (6) и социальной 
(?) потребности трудовых ресурсов АПК области позволяет выявить 
оптимадьллэ параметры повышения производительности труда и сни
жения затрат живого и овеществленного труда в АПП. Обеспечение 
ът ъхнеят  неравенства (2) не только создает реальную возмож
ность Увеличения выработки агропромышленных работников, но и 
снижает I -,'/новые затраты :а производство продукции. Поэтому 
каждое предприятие АПК области должно побиваться выполнения 
данного условия.

Вахтам резервом роста производительности труда выступает 
сокращение доли ручного труда в ЯШ (5)* Применение средств



комплексной механизации и автоматизации в агропромышленном сек
торе экономики сокращает долю ручного малоквалифицированного и 
тяжелого труда в основных и особенно вспомогательных производст
венных процессах, что способствует увеличению выработки агропро
мышленных работников.

В системе условий и ограничений моделей А и Б отсутствует 
сбалансированность рабочих мест и трудовых ресурсов в АПК. Учет 
этого условия в задаче позволил бы выявить большие резервы уве
личения занятости сельского трудоспособного населения и повыше
ния эффективности его использования в АПП.

Однако, отсутствие учета и планирования рабочих мест со 
стороны статистических и плановых органов затрудняет планомерное 
обеспечение сбалансированности живого и овеществленного труда. 
Это привело к исследованию сбалансированности личных и вещест
венных факторов АЛЛ только в теоретическом аспекте моделирова
ния социально=экономических систем.

Разработанные модели имеют линейно=динамический характер и 
реализованы с помощью ППП= LAS  =36^ на Е0=1052 и полученные ре
зультаты использованы в разработке плана экономического и соци
ального развития Самаркандской области в 1986-1990 годы и на 
период до 2000 года.

В. Модель сбалансированности рабочих мест и трудовых 
ресурсов в АПК области (в теоретическом аспекте)

Сложившаяся система планирования в определенной мере обес
печивает согласование потребностей о<Г ;ества в рабочей силе» 
Однако, существующие диспропорции вызывают необходимость более 
глубокого исследования такого вопросу, как " . . .  планомерное 
обеспечение сбалансированности рабочих мест и трудовых ресурсов 
во всех отраслях и регионах страны" [ 54] .  На наш взгляд, этому 
будет способствовать учет рабочих мест, разработка соответству
ющих балансов на народнохозяйственном и региональном уровнях 
АПК.

Баланс рабочих мест АПК области представляет собой плано- 
ео=экономический документ, характеризующий их наличие и динами
ку, а также распределение по видам производства, сферам и от
раслям агропромышленного сектора экономики.
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Баланс подразделяется на отчетный и плановый. В отчетном 
балансе на основе материалов картографирования отражается фак
тическое состояние рабочих мест на определенную дату. В плаьо- 
вом балансе, на основе анализа использования рабочих мест и 
трудовых pecypcos с учетом задач социальяо=экономического раз
вития, выделяемых объемов капитальных вложений устанавливаются 
структура и динамика формирования рабочих мест, изменения в рас
пределении общественного труда, отраслевые пропорции занятости 
и др .

Баланс позволяет увязать основные показатели развития АПК 
области с рабочими местами и трудовыми ресурсами, определить 
оптимальные направления капитальных вложений и др2

Составление балансов рабочих мест в АПК области осуществ
ляется поэтапно. На первом этапе проводится картографирование 
рабочих мест в первичных ячейках (на предприятиях) АПК области. 
О этой целью на каждом предприятии создается комиссия по учету 
рабочих мест. Комиссия совместно с планово=экономическим отде
лом разрабатывает баланс рабочих мест и рабочей силы предприя
тия в определенный отчетный период.

В областном агропромышленном комитете комиссии по учету 
рабочих мест совместно с плановыми комиссиями при облисполкоме, 
органами ЦСУ УэССР, Госкомтруда, Миннаробраза, а также отрасле
выми НИИ и Центрами НОТ выполняют работы второго и третьего эта
пов построения баланса. Результирующим документом второго этапа 
является отчетный баланс рабочих мест в целом по АПК области.

По вертикали он характеризует структуру рабочих мест в 
отрадля! а стадиях АПП, а по горизонтали -  число рабочих мест, 
численность трудовых ресурсов, количество оборудования, машин 
з  техдгая, стоимость основных фондов, коэффициент сменности 
оборудования и рабочей силы, удельный вес механизированного 
трула а число вакансий в рабочих местах, которые сгруппированы 
но оеаошым и вспомогательным производствам. В отраслях АПК об- 
дас'-'ч, ’j z b  которых характерен сезонный характер производствен
ного процесса, разработка балансов рабочих мест в среднегодо
вом исчислении или одной-двух дат не позволяет учитывать изме
нения потребности рабочих мест в трудовых ресурсах. Отражение 
в этом балансе количества рабочих мест и численности трудовых
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ресурсов по месяцам гопа дает возможность определить их реаль
ную потребность и способствует устранению сезонных избытков шш 
недостатков рабочей силы в напряженный период АШ.

На третьем этапе составляется плановый баланс рабочих мест 
в АПК области» Порядок его разработки г-ледующий. В начале па ос
нове системного анализа определяются количественные и качествен
ные характеристики рабочих мест, объемы капитальных вложений н 
их структура распределения, изменения численности трудовых ре
сурсов в отчетном периоде. Далее, с учетом планируемых объемов 
производства, темпов роста производительности труда, масштабов 
сокращения ручного труда, нормативов обеспечения ресурсами тру
да и их межотраслевого распределения определяется на перспекти
ву структура и динамика рабочих мест,! а также обеспечение их аг
ропромышленными кадрами.

Разработанные таким образом бйланск рабочих мест позволяют 
получить объективную информацию об использовании вещественных и 
личных факторов производства, являются эффективным инструментом 
согласования и взаимоувязки рабочих мест и трудовых ресурсов 8 
АПК области, что будет способствовать развитию трудосберегающе
го направления научно=технического прогресса, ликвидации уста
ревших малопроизводительных основных фондов и т .д .

Для расчета количества фактических и плановых рабочих мест 
в строительных и промышленных отраслях АПК области следует ис
пользовать комплекс стоимостных, трудовых и натуральных показа
телей 55 . Стоимость одного рабочего места исчисляется по фор
муле;

% 1  /
*  (33)

где 3 -  стоимость рабочего места; Одз -  сумма стоимости ос
новных фондов; Л  -  общественно необходимый коэффициент смен
ности функционирования силы; % -  среднесписочная численность 
работников.

На основе стоимости одного рабочего места и обшей суммы 
основных фондов можно определить количество рабочих мест. Для 
этого следует использовать показатели трудоемкости, уровня за
нятости работников и коэффициента сменности их функционирова
ния;
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п __ Г
‘* Н К  1 (34)

где -  количество рабочих мест; Т  -  суммарная трудоем
кость производства (в чел.=час); Н  -  общественно необходимый 
уровень функционирования рабочей силы в течение года (в чел.= 
час) .

Исходя из количества рабочих мест рассчитывается средняя 
капиталоемкость одного рабочего места:

К
Рм  1 (35)

где средняя стоимость основных фондов ( тыс .рубо) .
Показатель средней капиталоемкости одного рабочего места 

неог' -одим для унязки структу. i  рабочих мест с объемом капиталь
ных; влохояий, направляемых на реконструкцшо действующих и фор
мирование новых рабочих мест в АПК.

Таким образом, если количество рабочих мест в промышленных 
отраслях АПК области исчисляются с помощью формулы (3 4 ) ,  т . е .  
исходя из количества основных фондов в расчете на одного работ
ника (р уб . ) ,  то в отраслях сельскохозяйственного производства 
из размера сельскохозяйственных угодий в расчете на одного ра
ботника, т . е .  в растениеводстве и животноводстве, соответствен
но, объем пашни (га) и количество животных (голов) в расгчете на 
одного работника.

Сбалансированность рабочих мест с трудовыми ресурсами в 
АЖ области определяется по следующей схеме. Задается на плано
вый, период лимит численности рабочих и служащих, и коэффициент 
сменности работающих. Рассчитывается баланс рабочих мест: нали
чие рабочих мест на начало года; общее уменьшение рабочих мест, 
в том числе за счет технического перевооружения, реконструкции, 
организационно^технических мероприятий, передачи предприятий 
(цехов) другим министерствам, ликвидации предприятий (цехов); 
обшее увеличение рабочих мест, в том числе за  счет расширения 
действующих предприятий, нового строительства, получения пред
приятий (цехов) от ар гих министерств и ведомств; число рабо
чих мест на конец года; среднегодовое количество рабочих мест.

Изменение количества рабочих мест в отраслях АПК области 
мож' г~>едставить с помощью следующего балансового соотношения?
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D s t i  D s t e  • '  *где ~ количество рабочих мест в £  =й отрасли АПК
области, соответственно, на начало ( %? ) и конец года ( T#  );

-  увеличение (уменьшение) количества рабочих мест
в i  =й АПК области за  счет проведения h  =го мероприятий.

Затем рассчитывается произведение числа рабочих мест на ус
тановленный их коэффициент сменности и сравнивается с лимитом 
численности рабочих и служащих. Разность между ними, деленная 
яа установленный коэффицент сменности рабочих мест, позволяет 
выявить избыток (недостаток) рабочих мест. Принимается решение 
по увеличению (сокращению) числа рабочих мест.

При принятии такого рода решения целесообразно использовать 
выходную информацию QMM, которая позволяет найти оптимальные 
параметры трудообеспечения рабочих мест в отраслях АПК области.
В качестве критерия оптимальности в предполагаемой модели слу
жит максимизация трудообеспечевности, имеющихся и создаваемых
рабочих местав АПП:

_ sv п stv sr XstXst„st _
X j XJ  ~ m m <

jO e P ,  s e S , t e T t (37)

При условиях и ограничениях:
1 . П0требность имеющихся рабочих мест должна быть удов

летворена трудовыми ресурсами:
„  s t  S t  s t

d r  a f  (38)
2.  Количество создаваемых рабочих мест не должно превышать 

численнооти ожидаемых трудовых ресурсов:

XSt st л st
A J f * J  =W </ (39)

3 .  Сбалансированность стоимости рабочих мест с объемом 
капитальных вложений:

* s t „  s t  r  „  c s t v  s t  _  J * $ t



4 . Полная трудоемкость продукции не должна превышать объема 
годового фонда рабочего времени работников;

5 . Темпы роста фондовооруженности труда не должны превышать 
г та производительности:

Результаты разработанной модели позволяют не только онре- 
делять оптимальные параметры повышения трудообеспеченности ра
бочих мест, но и способствуют увеличению занятости и эффектив
ности использования трудовых ресурсов АПК области.

Однако, существующие методы в модели оптимального планиро
вания социального развития АПК области не могут полностью решить 
всех проблем сбалансированности рабочих мест а трудовых ресур
сов, обеспечение которой происходи* в течение нескольких пяти
леток.

В связи с этим целесообразна разработка целевой комплексной 
программы трудообеспечения рабочих мест (ЦКПТРМ) АПК области на 
10-15 лет. Основной целью такой программы может быть обеспече
ние планомерной сбалансированности количества рабочих мест в 
численности трудовых ресурсов с учетом их качественного состава 
в отраслях данного комплекса. Она разрабатывается в соответст
вии с установленными объемами производства, темпами роста произ
водительности труда, лимитом численности работников и заданием 
по сокращению применения ручного и тяжелого физического труда. 
ЦКПТРЫ представляет собой систему заданий и мероприятий, увя
занных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления я нап
равленных на повыше '.в эффективности использования трудовых ре
сурсов. Она может явиться целевой комплексной программой форми
рования и использования трудовых реоурсов в АПК области.

(41)

6 .  Неотрицательность переменных:

(43)



2 ,3 . Использование социологической информации в 
разработке комплекса моделей по труду

Важным инструментом улучшения информационного обеспечения 
разработанного комплекса методов и моделей формирования п исполь
зования трудовых ресурсов в АПК области являются социологические 
обследования„ Они представляют собой богатую информационную базу 
в процессе разработка межотраслевых балансов движения трудовых 
ресурсов и затрат труда. В первом балансе, в составе трудового 
потенциала данного комплекса, отражена численность привлеченных 
трудовых ресурсов по социальным группам и их отработанное рабо
чее время используется при определении затрат живого и овеществ
ленного труда, коэффициентов прямых и полных затрат труда и дру
гих показателей, применяемых в построении второго баланса.

В разработке ШБ затрат труда в АПК области широко применя
ются данные о материальных, финансовых и трудовых затратах в ЛПХ. 
сельских тружеников, с помошыо которых мохяо определить полные 
затраты труда в сельскохозяйственном производственном процессе.

В настоящее время сбор данных по выше отмеченным показате
лям, со стороны органов статистики, практически не осуществляет
ся, В этом случае с целью получения наиболее достоверной инфор- 
•'.ахдак применяются социологические исследования.

Социологическая информация широко применена авторами дан
ной работы в разработке и реализации комплекса моделей по труду,
В частности, при формализации условий (2i), ( 5 ) ,  ( 6 ) ,  (7) в море- 
ле формирования рациональной структуры занятости трудовьи ре
сурсов и ограничений (7) и (8 ) в модели использования их в АПК 
области, которые характеризуют отработанное рабочее время, прив
леченных работников, образование их денежных доходов за  счет 
ЛПХ, степени удовлетворенности трудом и услугами социальной инф
раструктуры сел а . Кроме того , она участвует в критерад оптималь
ности модели А.

Необходимо отметить, что в разработка к реализации моделей 
МОБ двикения трудовых ресурсов и затрат труда в АПК области то- 
&е применяются даннге социологических обследований, которые от
сутствуют в отчетах органов статистики.

В нашей стране накоплен большой опыт по социологичеоким 
Исследования») в различных сферах обществаf 56, 57, 58 , 59.



60, 61, 621, Опираясь на накопленный отечественный опыт, наш  
разработана методика, которая реализована при проведении социо
логических обследований по изучению влия..ля демографических, 
социальных и экономических факторов на формирование и использо
вание трудовых ресурсов в отраслях АПК Самаркандской области.

Социологическое обследование начинается с обоснования д -  
туальности и необходимости его в решении посталхенной задачи и 
составлением анкеты по затронутым вопросам. Основным результа
том проведенного исследования на первом этапе является анкета, 
составленная в двух вариантах, изучающая затронутые вопросы сре
ди работников отраслей сельского хозяйства, ЛПХ (на узбекском 
языке) и перерабатывающей промышленности и сельском строительст
ве (на русском языке) АПК Самаркандской области. Она состоит из 
четырех частей (см . приложение).

В первой части анкеты изучается влияние комплекса факторов 
на процесс формирования трудовых ресурсов в АПК области, кото- 
ран подразделяется на три раздела (А, Б и В) и они, соответст
венно, характеризуют естественное и механическое движение, уро
вень образования и квалификации трудовых ресурсов. Каждый раз
дел состоит из нескольких вопросов с альтернативными ответами. 
После перечня ответов оставлено место для выражения других от
ветов на поставленные вопросы.

Во второй части анкеты, состоящей из раздела "Рабочее и 
свободное время", "Дисциплина труда", "Удовлетворенность тру
дом", "Рабочее место", "Автоматизация и механизация труда” , 
"Производительность труда", "Бригадная форма организации и сти
мулировании труда", " Груд в личном подсобном хозяйстве", ко
торые йзучеют влияние соцйально=экономических факторов на ис- 
пользсааягэ живого труда; в аграрном секторе экономики облас
ти . Кроьзе т о г о , ,в анкету, составленную на узбекском языке вклю
чен раздал ''Сезонной труд", который характерен больше всего для 
сельскохозяйственного производственного процесса, где трудятся 
в основное лица местной национальности.

Изучение оценки респондентов условиями труда, быта и отды
х а , созданных для них объектами социальной инфраструктуры села, 
посвящены вопросы третьей части анкеты. Здесь особое внимание 
уделено вкявленшо факторов, позволяющих повысить эффективность



применения женского труда в трудоемких производственных процес
сах, а также в домашнем хозяйстве.

В четвертой части анкеты изучаются предложения респонден
тов, способствующие повышению квалификации и образования работ
ников» снижению текучести кадров, укреплению трудовой дисциплины 
улучшению организации и стимулирования труда, повышению произво
дительности труда, механизации и автоматизации производственных 
процессов, улучшению условий труда и отдыха.

В процессе письменного и устного опроса особое внимание 
уделено национальному составу респондентов, неучет которого мо
жет привести к снижению достоверности социологической информа
ции.

На втором этапе организации проведения социологических обс
ледований отбираются подходы выборки. В практике социологичес
ких обследований существует два подхода выборки: производствен
ная и территориальная. Производственная выборка основывается 
на сведениях о производственных коллективах предприятий, строек, 
организаций, учреждений, а  отбор респондентов -  по месту работы. 
Она обладает определенными организационными преимуществами по 
сравнению с территориальной, так как проведение опроса на пред
приятиях и в организациях, учебных заведениях организовать лег
ч е , чем ао ыесту жительства респондентов. Кроме того , производ
ственная выборка позволяет учитывать отраслевую структуру за
нятости населения. Здесь особое значение приобретают данные, ха
рактеризующие распределение работавших по профессиям, должностям 
квалификации, стажу работы и т .д .

Однако, этот подход не может обеспечивать полного наблюде
ния работников АПК, участвующих в АПП на основе вторичной заня
тости . В таком случае целесообразно применять территориальный 
подход выборки (6 1 ) . Подобный подход обладает рядом преимуществ. 
Прежде всего он позволяет проводить изучение трудовой деятель
ности привлеченных работников АПК области: учащихся одного обу
чения в трудоспособном возрасте; ведущих ЛПХ и трудоспособных 
пенсионеров. На основе этого подхода выборки наблюдение респон
дентов осуществляется не только по месту работы, но и по месту 
жительства.

С изучением социально=экономических показателей развития
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предприятий АПК области начинается третий этап работы, который 
предназначен для отбора объектов социологических обследований. 
Такими объектами оказались: хлопкоочистительный, молочный, хле
бопекарный заводы и комбинат хлебопродуктов г г . Навои, Самарканд 
сельсзсий строительный трест К 2 , 36 хлопкосеющих колхозов, 20 
животноводческих совхозов и 800 личных подсобных хозяйств сельс
ких тружеников. При отборе этих объектов учтены репрезентатив
ности их в производственном процессе своей отрасли.

Задачей четвертого этапа обследования является отбор рес
пондентов, которые работают на выборочных объектах АПК области. 
Отбор респондентов производится по возрастам, полам, образова
нию, квалификации, профессии к стажу работы. Около 6 4 ,С$ отоб- 

’ранних респондентов заняты преимущественно ручным трудом и обс
ледование их трудовых процессов оказывает большую помошь при 
разработке социально=економических мероприятий по сокращению 
рудного, малоквалифицированного и тяжелого труда э АПП. Необхо
димо отметить, что в структуре респондентов более 15% составля
ет занятые в ЛПХ, где производится более 25% сельскохозяйствен
ной продукции исследуемой области. В состав респондентов входят 
трудоспособные пенсконэры, учащиеся й студенты очного обучения, 
с учетом их трудоучастия в АПП.

Прекде чем провести пятый этап социологических исследова
ний, нам необходимо осуществить подбор и обучение интервьюеров, 
от которых во многом зависит достоверность получаемой социоло
гической информации. Поэтому лица, проводящие опрос, должны об
ладать рядом разнообразных качеств.

Прежде всего отметим, что интервьюер должен обладать доста
точно высокой общей культурой, чтобы сознательно усвоить весь 
материй» обучения, понимать устные и письменные указания иссле- 

и разумно применять их в ходе своей работы. От него 
требуется определенная способность принимать решения в неожи- 
j i .i  -bT р а ц и я х . Он должен обладать способностью четко форму-

У Я С Л Ь .

■.Л!?срвм>еру должны быть присуши также качества, как ис- 
nojL'i ля.ibf ость, дисциплинированность, готовность действовать 
согласно Лготрукции. Крэме того, интервьюер должен уметь уста- 
пазллва-гь контакт и вызывать чувство свикатйи у ресвоадоентов,
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он должен уметь наблюдать и понимать повенение других. Наряду 
с перечисленными чертами характера у интервьюера должны прояв
ляться такие черты, как добросовестность, поскольку при опросе 
намеченных респондентов он работает один и от него одного пол
ностью зависит качество заполняемого опросника. Интервьюер должен 
быть готов к психологическим нагрузкам, и, несмотря на возможные 
неудачи, стремиться добросовестно выполнить свою задачу.

Отмеченными выше качествами обладают подобранные нами 19 
интервьюеров -  уполномоченных по труду городского и районного 
исполнительных комитетов.

В течение 5 дней авторами данной работы было проведено обу
чение отобранных интервьюеров, они ознакомились с методическими 
инструкциями для проведения социологических обследований, приме
няемыми при выполнении поставленной задачи.

Опрос респондентов производился в трех фазах: адаптации, 
достижение поставленной цели и снятие напряжения.

Любой вопрос начинается с фазы адаптации, в процессе кото
рой реализуются две важные цели: создание у респондентов мотива
ции ответов на вопросы и подготовка его к исследованию. Фаза 
адаптации состоит из обращения и нескольких первых вопросов. 
Обращение -  это завязка, начало опроса. Начать опрос -  это под
линное искусство, и от того, как это сделает исследователь=со- 
циолог, во многом зависит достоверность всей информации.

Для того, чтобы респондент смог дать нужную информацию, 
необходимо подготовить его к этому: объяснить содержание анке
ты, т .е .  правила заполнения вопросника и постепенно, задавая 
вопросы, попвести его к теме исследования. Нельзя сразу же з а 
давать основные проблемные вопросы. Респондент еще не готов к 
ответу на них, его сознание еще не ориентировано на тему опро
са , ему необходимо предварительная психологическая разминка. 
Содержание этой фазы -  разведка, разминка, зондаж. Ее разработ
ка очень ответственна и, помимо специальных знаний в области 
психологии общения, требует от исследователя предварительного 
знакомства с аудиторией, к которой адресуется анкета.

Поэтому в начальной фазе опроса необходимо не только объ
яснить цель исследования, но и ознакомить с процессами формиро
вания и исследования трудовых ресурсов в АПК исследуемой об-
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л а е м , основными задачами Продовольственной программы СССР, 
интенсификации сельскохозяйственного производства, прогрессиз- 
т т  штодами организации и стимулирования труда и другими со- 
циально=экономическими вопросами аграрного сектора экономики.

Основное содержание второй фазы опроса -  достижение постав
ленной дели, т .е .  сбор основной информации На этой фазе обсле
дования, в основном, был применен групповой анкетный опрос. Осо
бенность этого приема заключается в том, что респонденты запол
няют анкеты в присутствии интервьюера и при его консультации* 
Групповой опрос является очень экономическим методом, его срав
нительно легко провести на выбранных объектах социологического 
обследованиа при поддержке администрации и общественных органи
заций. Нарт с помощью этого приема, всего за  23 дня, собрано 
большое количество необходимой социологической информации.

Ео время обследования анкетеры использовала другие виды оп
роса, где было невозможно получить достоверную информацию путем 
группового анкетного опроса. На этой фазе опроса учитк: алось 
мнение передовых и многостакных работников села по улучшению 
занятости, образования, квалификации а повышению эффективности 
использования трудовых ресурсов, а  также по созданию комплекса 
условий труда, быта и отдыха.

В последней фазе опроса задаются легкие вопросы, снимающие 
напряжение и дающие возможность для выражения чувств (благодар
ность) .

На шестом этапе обследования осуществлялась подготовка дан
ных к анализу на ЭШ. Этот процесс производится на основе сле
дующих этапов обработки информации: редактирование данных, ко
дирование данных, контроль данных и исправление ошибок, постро
ение переменных (индексов) и анализ данных.

Подробная методика по подготовке данных на ЭВМ описана в 
"Рабочей книге социолога", изданной сотрудниками Института со
циологических исследований АН СССР в 1983 году (5 9 ) , которей мы 
пользовались при обработке социологической информации, получен
ной во время обследована.

На заключительном этапе социологических исследований, на 
основе полученных данных, разработаны рекомендации по улучше
нию фирм, рования количественного и качественного состава тру-г
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довых ресурсов и повышению эффективности использования их в АПК 
Самаркандской области.

Таким образом полученная социологическая информация широко 
используется не только при реализаций комплекса моделей и мето
дов по формированию в использованию трыовкх ресурсов в АПК об
ласти, но и в разработка рекомендаций я приложений, способству
ющих повышая» .эффективности использования живого труда в аграр
ном секторе экономики.

Исходя из отмеченных выше соображений, целесообразно в сос
таве отдела организации трупа и заработной платы областного аз> 
раряо--промышленногс комитета организовать группы, занимавшиеся 
социологическими обследованиями по труду, быту и отдыху работни
ков АЖ,

2 .4 . Програшно=целввоб планирование социального 
развития АПК региона

Основными направлениями экономического и социального разви
тия СССР на 1986-1990 годы и на период до 2000 года программное 
планирование нацеливается на обеспечение его единства с отрасле
вым и территориальным планированием (6 3 ).

Широкое использование программно=целевого метода имеет 
большоесзначение з коренной перестройке управления экономикой. 
Дальнейшие обобществление производства в условиях возросших его 
масштабов выражается в углублении и усложнении воздействия меж- 
яу различными элементами единого народнохозяйственного комплек
са, возникновении сложных межотраслевых и межрегиональных проб
лем. Для решения их и постижения конечных народнохозяйственных 
Результатов требуется интеграция усилий многих отраслей и тер
риторий, целенаправленная концентрация ресурсов на решающих 
Направлениях, что обеспечивается с помощью программно=ц9левого 
Метода.

Лрограммяо=целевой метод дает возможность преодолевать 
ведомственную разобщенность в народном хозяйстве, органически 
Увязывать отраслевой и территориальный аспекты планирования.
В этой связи программно=цалевой метод -  качестванно новая фор- 
Ча планирования, отвечающая требованиям современного произвол-



ства. Его использование представляет собой одно из направлений 
реализации централизованного планового управления.

Данный метод представляет собой частный случай более широ
кой и универсальной методологии -  системного подхода. 3 общей 
форме он может быть представлен как процесс определения целей 
общественного развития и разработки путей наиболее эффективно
го их достижения. В отличии от традиционного планирования прог
раммно* долевой метод дает возможность охватить значительно боль
шой временный горизонт, позволяющий целенаправленно решать стра
тегические социально=экономическиз проблемы.

Если обычные перспективные ш.. ,.>j охватывают пяти летний пе
риод, то программы могут разрабатываться сроком на десять-пят- 
надцать лет. При планировании социального ра&вития это особенно 
зажчо, так как для существенного изменения условий юс воспроиз
водства требуется период значительно больше пяти лет.

Прежде всего он охватывает широкий круг проблем, в которых 
трудности заложены уже в самом определении того, что надо де
лать, т .е .  определение цели. Начальное структурирование проблем 
и формирование целей далеко не всегда одинаковы. Положение еше 
более усложняется, когда цели развития увязываются с ресурсами. 
Неудачно сформулированная цель повлечет за  собой и недостаточно 
эффективное использование ресурсов.

При программно=целевом планировании решение проблемы рас
сматривается как процесс, предусматривающий выделение составных 
частей (задач) проблемы, выявление их взаимосвязи и взаимообус
ловленности, установление приоритетов, выделение ведущего звена 
в совокупности задач, определение ограничений данного процесса 
и условий комплексного их решения.

В региональных АПК необходимо различать следующие виды свя
зей: по достижению единой конечной пели; по текущим поставкам; 
по последовательности стадий технологических процессов и исполь
зованию обших материальных, инфраструктурных, земельных, водных 
и других ресурсов. Следует отметит*, что хлопководство связано 
почти со всеми промышленными и сельскохозяйственными отраслями 
хлопкосеющих районов. Эти отрасли правомерно включать в состав 
АПК области, но при условии выделения хлопкового комплекса в 
качестве целевого, служаиего объектом планирования. Иначе го-
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аоря, формирование его обусловлено необходимостью координирова
ния планов развития и сопряженных с ним отраслей по всем наибо
лее существенным связям.

Процесс разработки программы АПК области включает: разра
ботку целей; создание (выделение) системы, реализующей цели; 
способы интеграции различных видов деятельности, анализ струк
туры системы и выделение подсистемы; оценку исходных ресурсов, 
определение способов соединения ресурсов и целей, обоснование 
научных, технических и технологических решений по реализации 
локальных и глобальных целей программы; качественную формулиров
ку̂  альтернативных возможностей развития системы и способов дос
тижения промежуточных и конечных целей (постановка сценариев 
реализации программы); количественную формулировку целей прог
раммы, создание системы моделей, обработку на модельном уровне 
альтернативных вариантов их реализации, оценку и выбор альтер
нативы, подлежащей реализации (рис. I ) .
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Рис. I .  Фрагмент дерева' целей развития АПК 
хлэпкосевдей области

Общая цель развития АПК хлопкосеющей области -  максималь
ное удовлетворение народнохозяйственных потребностей в его ко
нечной продукции. В основном это продукция хлопководства, мас
ложировой промышленности, зерноводства, плодоовощеводства и 
консервной промышленности, виноградо=винодельческой промышлен
ности и животноводства.

На втором уповав эту цель необходимо подразделить на со-



вокупность мероприятий, связанных с увеличением конечного про
дукта АПК области. Это подцели 2 .1  -  увеличение урожайности 
хлопка^сырца; 2 .2  -  увеличение урожайно ги зерноводства; 2 .3  -  
увеличение продукции плодоовощного хозяйства; 2 .4  -  увеличение 
посевных площадей; 2 .5  -  снижение потерь урожая при уборке, 
транспортировке и хранении; 2 .6  -  увеличение продуктивности жи
вотноводства; 2 .7  -  развитие инфраструктуры; 2 .8  -  рациональное 
использование трудовых ресурсов; 2 .9  -  охрана окружавшей среды.

В свою очередь на третьем уровне подразделяются площади
2 .1 ,  2 ,5 ,  2 .6 ,  2 .8 .

Подцель 2 .1 ;  3 .1 . I  -  выделение интенсивных сортов культур 
и подготовка семян к посеву; 3 .1 .2  -  достижение сбалансирован
ности удобрений по элементам; 3 .1 .3  -  обеспечение агротехничес
ких работ сельскохозяйственной техникой; 3 .1 .4  -  применение 
прогрессивных методов защиты растений от вредителей и болезней; 
3 .5 .5  -  развитие ирригационно=мелиоративного строительства.

Подцель 2 .5 ;  3 .1 .5  -  улучшение качества уборочной техники 
и транспортных средств; 3 .5 .2  -  увеличение количества и улучше
ние качества сушильных, очистительных и сортировочных машин;
3 .5 .3  -  прирост мощностей по хранению сельскохозяйственной про
дукции.

Подцель 2 . 6: 3 .6 .1  -  улучшение породы скота; 3 .6 .2  -  раз
витие кормовой базы; 3 .6 .3  -  увеличение мощностей животновод
ческих комплексов.

Подцель 2 .8 : 3 .8 .1  -  формирование рациональной занятости 
трудовых ресурсов; 3 .8 .2  -  использование трудовых ресурсов,
3 .8 .3  -  сбалансирование рабочих мест и трудовых ресурсов.

Подробный анализ дерева целей позволяет установить степень
важности решения отдельных задач АПК хлопкосеющей области и 
осуществить процесс их моделирования и оптимизации. Эти процес
сы исследования составляют I класс задач (Xj) "МОБ (межотрасле
вой баланс производства и распределения продукции и МОБ зат
рат труда АПК" (рис. 2 ) .

Развитие отраслей АПК хлопкосеющей области требует ^учета 
влияния НТЯ, роста урожайности сельскохозяйственных культур, 
населения и трудовых ресурсов, земельных и водных ресурсов 
комплекса, тогда появляется необходимость их прогнозирования.
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Эти вероятностные процессы (исследования) планирования состав
ляют 2 класс задач (Х^) "Прогнозирование основных показателей 
АПК".

Для обеспечения народнохозяйственных потребностей в конеч
ном продукте отраслей АПК необходимо исследовать производствен
ную структуру отраслей АПК области в их тесном единстве. Э п  
процессы исследования составляют 3 класс задач (Хд) "Планирова
ние производственной структуры АПК".

В АПК хлопкосеющей области значительный объем конечного 
продукта составляет продукция хлопкового подкомплекса, которая 
является специализирующей продукцией всесоюзного значения. Для 
детального отражения этого подкомплекса следует рассмотреть его 
более дезагрегированяо в системе моделей планирования АПК, что 
отражается в I  подклассе 3 класса задач (Xgj) "Планирование раз
вития отраслей хлопкового подкомплекса".

Развитие АПК хлопкосеющей области неразрывно связано о 
развитием отраслей (животноводства, овощеводства, зерноводства 
и д р .) ,  не входящих в хлопковый подкомплекс. Поэтому следует 
детально исследовать развитие этих отраслей, объединенных в под
комплексы по целевой направленности, в производстве продукции 
определенных видов. Эти процессы исследования составляют 2 под
класс 3 класс задач (Х ^ ) "Планирование развития межотраслевых 
АПК".

3 социальном развитии области определенное значение имеет 
проблема сбалансированности и рационального развития трудовых 
ресурсов, которые, в свою очередь, в немалой степени зависят от 
оптимального развития АПК. Следовательно, вопрос о развитии АПК 
необходимо решать в неразрывном единстве о развитием трудовых 
ресурсов. Это 4 класс задач ( х |)  "Планирование развития трудовых 
ресурсов АПК".

3  области атмосфера загрязняется промышленными и сельско
хозяйственными выбросами и отходами, в связи с этим возникают 
задачи 5 класса (Xg) "Охрана окружающей среды или обеспечение 
экономического баланса". '

Ка втором уровне разложения в соответствии с основными 
особенностями и условиями (исследования) производства классы 
разделяются яа подклассы (типы)задач.
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Xj -  МОБ производства и распределения продукций и МОБ зат** 
рат труда в основном на два подкласса задач;

X 9I I  -  мехпрод; лтовый баланс АПК и Xjg -  межпродуктовая
межотраслевая модель затрат труда АПК;

х |  -  прогнозирование основных показателей АПК; Xjg -  НТП; 
Xgg -  урожайность сельскохозяйственных культур; xi?3 -  населения 
и трудовых ресурсов; Х$4 -  земельных ресуроов; Х̂ 5 " водных ре
сурсов.

х |  -  планирование производственной структуры АПК: x | j  -  
планирование развития отраслей хлопкового подкомплекса, v x |g

-  планирование развития межотраслевых подкомплексов АПК.
На третьем уровне развития представлены задачи, детально 

отражающие технико=экономические показатели отраслей АПК и ти
пы задач:

О

ХЗП  “ масложировое производство;
з

*312 ~ перерабатывающие отрасли;
о

*313 ” использование сельскохозяйственной техники;
о

Xggi -  плодоовощной подкомплекс;.
О

*322 " животноводческий подкомплекс;
о

Х323 -  хлебопродуктовый подкомплекс;
о

Х324 -  инфраструктурный подкомплекс;
x j  -  на втором уровне разложения подразделяются на 

подклассы: x | j  -  формирование рациональной занятости трудовых 
ресурсов; x |g  -  использование трудовых ресурсов; х | 3 -  сбалан
сирование рабочих мест и трудовых ресурсов.

При исследовании структуры основных задач развитие АПК об
ласти необходимо рассмотреть развитие АПК по принципу "сверху"- 
от заданных директивных показателей и от прогнозного значения 
основных показателей АПК в соответствии с классификацией за
дач и обобщенной структурой производства (рис. 3 ) .

Введем обозначения:
МПБ ПиШ и МПБ ЗТ -  межпродуктовый баланс производства 

и распределения продукции и межпродуктовый баланс затрат тру
да;
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Щ -  однофакторное прогнозирование;
Ш -  многофакторное прогнозирование;
ППО -  планирование производственной структуры АПК;
ХПК -  хлопковый подкомплекс;
ПО -  перерабатывающие отрасли;
ШН -  масложировое производство;
GXT -  сельскохозяйственная техника;
ППК -  плодоовощной подкомплекс;
ЖПС -  животноводческий подкомплекс;
ХПК -  хлебопродуктовый подкомплекс;
ИПК -  инфраструктурный подкомплекс;
ФРЗ ТР -  формирование рациональной занятости трудовых 

ресурсов;
ИГР -  использование трудовых ресурсов;
СРМ и ТР -  сбалансированность рабочих мест и трудовых ре

сурсов;
ООО -  охрана окружающей среды.
Х321 ~ здесь 3 показывает уровень разложения, первая циф

ра 3 -  класс задач, вторая цифра -  подкласс, третья цифра -  тип 
задачи или отрасли АПК. Отсюда следует, что Xggj -  3=й уровень 
разложения, 2=й подкласс 3=го класса задачи, объект исследова
ния -  плодоовощной подкомплекс.

На начальном этапе решаются балансовые задачи, выявляются 
межотраслевые связи, межотраслевые пропорции и определяются 
прямые и полные затраты на единицу выпуска продукции и труда и 
выявляются, насколько существующая структура производства со
ответствует наиболее эффективному функционированию хозяйства 
АПК (рис. 3 , блок I ) .  Затем решается однофакторная задача прог
нозирования основных показателей АПК (блоки 2 , 3 ) .  После оп
ределения прогнозных (будущих) значений основных параметров 
АЖ переходят к решению задачи ДПС. Исходной информацией для 
данной задачи является информация, поступающая от блоков I 
(прямые, полные затраты на единицу выпуска продукции, прямые 
и полные затраты гчуда и т .д . ) ,  2 и 3 (прогнозные значения ос
новных показателей АПК -  данные трудовых, земельных и водных 
ресурсов, НТП, урожайности и т .д . ) .

Е результате решения задачи определяется оптимальная
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системы исследования развития АПК хлопкосеюшкй 

области



структура хозяйства MR с детальным отражением объемов произ
водства отраслей АПК обладти, с достижением запланированного 
уровня доходов населения области.

Далее вся информация, исходящая от блоков I ,  2 , 3 и 4 пос
тупает в блок I?  (блок обработки данных) и после соответствую
щей обработки, как исходная информация -  в отраслевые блоки для 
решения отраслевых задач. Результаты решения отраслевых задач 
поступают в блок 17 для обработки и принятия решения.

Ниже представлена последовательность этапов решения задач 
развития АПК в укрупненном виде (рис. 4 ) .

Блок=схема решения комплекса основных задач оптимизации 
развития хлопкосеющей области представлена на рис. 5 , где при
няты .ледутащие обозначения:

L i  -  обшая численность населения в году; 
в£  -  объем водных ресурсов;
3 t  -  общая площадь земельных ресурсов;

Л*у> -  урожайность сельскохозяйственных культур, получае
мая на (f) =й операции.

Рассмотренная укрупненная блок=схема реализуется на осно
ве комплекса взаимосвязанных моделей оптимизации по семиэтап
ной системе расчетов.

Исходным моментом оптимизации развития АПК хлопкосеющей 
области является информация о народнохозяйственных потребнос
тях в конечном продукте АПК. В основном эта продукция хлопко- 
водсвва, масложировой промышленности, зерноводства, плодоово- 
щево^.зтва, животноводства. При заданных народнохозяйственных 
потребностях на первом этапе исследования производится комп
лексный анализ структуры хозяйства области с помощью МОБ. Та
кой анализ позволяет определить внутренние межотраслевые связи 
хлопкового комплекса и связи последнего с другими подкомплек
сами АПК области, выявить существующие диспропорции, определить 
коэффициенты прямых и полных материальных и трудовых затрат.
Все это служит исходной информацией для модели оптимизации 
производственной ст^ук.уры АПК. На втором этапе в модель пос
тупают программные показатели основных параметров АСУ; нап
равлений развития научно=технического прогресса, урожайности 
хлопчат; жа и других культур населения и трудовых ресурсов, 
земельные и водных ресурсов.
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Рко, 5 . Укрупненная блок=схема решения, комплекса 
основных задач исследования развития АПК 
хлопкосеющей области



На третьем этапе осуществляется оптимизация структуры хо
зяйства АПК области на перспективу. В результате расчетов уста
навливается степень соответствия хозяйственных возможностей АПК 
по удовлетворению народнохозяйственных потребностей в конечном 
продукте АПК области. Если- внутренние возможности и выделенные 
ресурсы АПК недостаточны для удовлетворения народнохозяйствен
ных потребностей, то определяется количество дополнительных ре
сурсов, необходимых для выполнения заданной программы по выпуску 
продукции. Если народное хозяйство удовлетворяет потребности 
АПК в дополнительных ресурсах, то заново производятся расчеты 
уже с учетом дополнительных ресурсов, выделенных народным хо
зяйством. В случае неудовлетворения потребностей АПК в дополни
тельных ресурсах задание народного хозяйства должно пересматри
ваться соответствующим образом.

В результате расчетов по модели оптимизации структуры АПК 
[13] необходимо обеспечить заданный уровень доходов населения 

области, В проаивном случае необходимо пересмотреть условия и 
ограничения модели и производить расчеты до достижения заданно
го уровня.

По результатам расчетов модели определяется производствен
ная структура хозяйства области с детальным отражением объемов 
производства отраслей АПК, в частности АПХК (1У этап). Далее 
устанавливаются и конкретизируются задания по выпуску продукции 
для отраслей АПХК и АПК области.

На пятом этапе производятся оптимизационные расчеты в раз
резе отраслевых производственных комплексов с более детализиро
ванным отражением задания по выпуску конечной продукции в отрас
лях АПК. В результате оптимизации всех сфер АПК должна быть 
достигнута полная занятость и рациональное использование трудо
вых ресурсов и сбалансированность их с рабочими местами. Это 
осуществляется на У1 этапе.

На седьмом этапе рассматриваются модели охраны окружающей 
среды и обеспечивается контроль степени концентрации загрязните
лей в окружающей среде, не повышающей допустимых норм. Если струк
тура производства, полученная по данной модели, существенно от
личается от результатов предыдущих этапов расчетов, то необхо
димо произвести пополнительную корректировку решений.
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3 . ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ЗАНЯТОСТИ И 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

В материалах XXI съезда Компартии Узбекистана отмечалось: 
" . . .  мы должны в центре внимания держать один из острых вопросов 
для нашей республики -  повышение занятости населения и рациональ
ное использование трудовых ресурсов"*

Результаты экспериментального внедрения разработанного 
комплекса моделей формирования и использования трудовых ресурсов 
в АПК области способствует успешному выполнению поставленной пар
тией и правительством задачи. Экспериментальные расчеты произво
дились в две стадии. На первой стадии расчета, на основе разра
ботанного авторами МОБ затрат труда я АПК Самаркандской области 
за  1977, 1987 и 1990 г г . ,  был произведен экономико=математичео- 
кий анализ образования, распределения и использования живого и 
овеществленного труда и выявлены существенные диспропорции между 
вещественными и личными факторами производства. На второй стаг- 
дии, с использованием комплекса моделей, определены оптимальные 
параметры формирования рациональной структуры занятости и повы
шения эффективности использования трудовых ресурсов в АПК ис
следуемой области в планируемом периоде.

3 .1 .  Экономико=математический анализ формирования 
и использования живого и овеществленного тру
да в агропромышленном производстве

В-наной задачей агропромышленного сектора экономики являет
ся повышение эффективности использования трудовых ресурсов. Она 
решается за счет ускорения научно=технического прогресса, неук
лонного роста производительности труда и обеспечения рациональ
ной структуры занятости трудовых ресурсов. Последняя обеспечи
вает высокую экономическою и социальную эффективность применения 
ейвого и овеществленного труда.

Для глубокого экономико=математического анализа использо-
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вания трудовых ресурсов АПК Самаркандской области айторами рабо
ты разработаны межотраслевые балансы затрат труда данного комп
лекса за 1977, I98’7 и 1990 г г . Они представляют широкую информа
ционную базу для анализа структуры затрат труда на произвояство 
дродукции АПК, позволяют определить урс ень полного потребления 
и распределения затрат живого и овеществленного труда в агропро
мышленном производстве области в текущем и в планируемом перио
дах.

Анализ МОБ затрат труда в АПК Самаркандской области (1987 г ,)  
показывает, что полные затраты труда формируются за счет затрат 
живого (41,3$) и овеществленного труда (5 8 ,7 $ ). Увеличение удель
ного веса затрат живого труда в полных затратах на 0 ,7# в 1987 г . ,  
по сравнению с 1977 г .  привело к повышению доли овеществленного 
труда в том же объеме.

В ближайшей перспективе значительное сокращение доли живого 
труда (6 ,1$) обеспечивается увеличением удельного веса овеществ
ленного труда в процессе формирования полных затрат труда до 
64,8% (в 1990 г .)

Наиболее трудоемкими, с точки зрения затрат живого трупа, 
являются отрасли сельского хозяйства, личные подсобные хозяйства 
и заготовки, а наименее трудоемкими -  отрасли мукомольно-крупя
ной, хлопкоочистительной, молочной, хлебопекарной промышленнос
ти и материально=технического обеспечения сельского хозяйства и 
производственно=технологического обслуживания промьцдленных от
раслей данного комплекса.

Вместе с тем, наибольшая доля затрат овеществленного труда 
приходится на перерабатывающую промышленность. В целом по ее от
раслям эти затраты составили 73,1# и среди них наиболее материа
лоемкими явились молочная промышленность (8 8 ,9 $ ), мукогольяо= 
крупяная (84,8% ), хлебопекарная (7 0 ,5 $ ), хлопкоочистительная 
(6 3 ,2 Я . Столь высокий удельный вес затрат овеществленного труш 
объясняется большой материалоемкостью продукции, что особенно 
характерно для первичноii обработки сельскохозяйственного снрья,

Наиболее точную и полную характеристику использования ка- 
е о г о  и овеществленного трупа дазт Оушаиоиальная структура АЛЬ.
Эна объективно отражает процесс ф орм ования и использования 
еюляых затрат г  .уда на в сех  стагвюс АШ. Анализ по:<:ази.:,-:.:,'г, что
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большой удадьный вес в полных затратах труда при производстве 
сельскохоБяйственной продукции составляют затраты живого труда 
(£3,4/?). Из=за недостаточного уровня развитая комплексной ме
ханизации и автоматизации основные произ водственно=технологичео- 
*ав операции здесь выполняются ручным и ручно=механизированным 
заоаобэм,

В стадии производства средств произгодства и предметов 
потребления из сельскохозяйственного сырья, производственно^ 
технологического обслуживания и реализации продукции АПК доля 
затрат жишго труда составляет в полных затрата труда, соответ
ственно, в 2 ,3 ;  2 ,7 ; 1 ,7 ; 1 ,9  раза меньше, чем овеществленного. 
Такое положение сохранится и аа ближайшую перспективу. Сокращение 
доли г трат живого труда в АПП .а 6$ достигнуто в основном за 
очег ношшышя производительности труда (табл. 3 ,1 ) .

Нерациональное использование материальных, финансовых и 
трудовых ресурсов, а также неблагоприятное воздействие природное 
климатических условий в сельском хозяйстве Самаркандской облас
ти способствовало увеличению удельного веса затрат живого труда 
привлеченных работников в общем его объеме с 6 ,7$  (1977 г . )  до 
7,3# (1987 г . ) ,  что обусловило рост удельного веса сельскохозяй
ственного живого труда на 4,6%, Однако повышение эффективности 
использования собственных трудовых ресурсов и технической осна
щенности сельскохозяйственного производства в 1990 г . ,  по срав
нению с 1987 г .  приведет к сокращению числа привлеченных работ
ников более, чем на 20$ .

В образовании овеществленных затрат труда определе , 5е 
место занимают отрасли промышленности, не входящие в о ;!в АПК 
области (2 5 ,5 $ ). Особенно велика их доля в сельском х . ;гве 
(3 4 ,0 $ ). Они поставляют ему технику, машины, энергию, горюче= 
смазочные материалы, минеральные удобрения и продукцию строитель
ной промышленности. Их удельный вес в общем объеме прошлого тру
да за анализируемый период (1977-1987 г г .)  вырос на 11 ,1$ , в 
том числе поставка сельскохозяйственной техники и машин -  на 
33 ,8$ . Темпы роста поел ших двух показателей в 1987-1990 г г . 
составляет, соответственно, 10,3$ и 29,3$ (табл. 3 .2 ) .

Низкие темпы роста фондоотдачи и коэффициента сменности 
сельы хгпяйственной техники в 1977-1987 г г . привели к снижению
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лоди сельскохозяйственнох'о труда в полных затратах труда на про
изводство продуктов питания (1,9% ). Резкое улучшение техникой 
экономических показателей способствовало уменьшению удельного 
веса сельскохозяйственного труда в его полных затратах на 5% в 

Ш  г . против 1984 г .  (табл. 3 .3 ) .
В производстве продуктов растениеводства увеличение объема 

з; рат живого труда привлеченных трудовых ресурсов способствовав 
йо росту удельного веса затрат сельскохозяйственного труда в его 
полных затратах (на 4 ,9 $ ) . Неменьшая его доля наблюдается в про
изводстве растительного масла (4 6 ,3 $ ) , где в результате перево
да основных производственно=технологических процессов на промыш
ленную основу она сократилась на 2%, В ближайшей перспективе рост 
темпов .ехр”изации производства растениеводческой продукции поз
волит снизить долю сельскохозяйственного труда в его полных за
тратах на 5 ,4 $ .

Осуществление комплексной механизации некоторых основных 
трудоемких работ на животноводческих фермах позволило сократить 
удельный вес ручного труда в производстве молока и мяса, соот
ветственно на 3,755 а 6 ,7 ? . Однако, в целом эта отрасль сельско
хозяйственного производственного процесса остается по=прежнему 
наиболее трудоемкой.

Снижение удельного веса сельскохозяйственного труда в ста
дии производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
АШ обеспечивается за  счет роста доли промышленного труда, т .е .  
путем увеличения технической оснащенности производственного 
процесса. Кроме того, сокращение доли сельскохозяйственного 
труда в полных затратах в определенной степени зависит от це
лесообразного распределения затрат живого и овеществленного тру
да по стадиям АЛЛ области.

Анализ структуры распределения затрат труда в АПК Самарканд
ской области показывает, что большая часть живого труда затра
чивается яа производство и переработку сельскохозяйственной про
дукции. Аналогично распределяются и затраты овеществленного тру
да (табл. 3 .4 ) .

Согласно данным таблицы, доля затрат живого и овеществлен
ного труда эа 1977-1987 г г , возросла, соответственно на 4 ,5$  я 
5 ,7 $ , .го свидетельствует о увеличении занятости сельского тру-
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доспособного населения и объема основных производственных фон
дов в отраслях сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности, т .е .  экстенсивном пути их развития.

Таблица 3 .2
Удельный вес овеществленного труда отраслей промыш
ленности, не входящих в АПК Самаркандской области 
при производстве сельскохозяйственной продукции, %

Отрасли промышленности! 1977 г . 1987 г ; 1990 г." 1990 г 
в % к
1982 I

Промышленность -  всего 
в том числе: 

злектро= и теп-

30 ,6 3 4 ,0 37 ,5 110,3

лоэнергия 
черная и цветная

2 ,2 2 ,7 3 ,0 I I I ,  I

металлургия 
машиностроение и

0 ,3 0 ,3 0 ,3 10 0 ,0

металлообработка 
из них: 

тракторное и 
сельскохозяйственное

1 0 ,2 11,4 14,5 127,2

машиностроение 7,4 9 .9 12 ,8 129,3
химическая, лесная 
деревообрабатывающая

4 ,1  . 5 ,1* 6 ,0 117,6

и целлюлозно=бумажная 
промышленность 
строительных мате

0,8 0,9 0,8 88,8

риалов 7 ,7 8 ,3 7 ,2 8 6 ,7
легкая 1 ,6 1 ,9 2 , 1 110,5
прочие отрасли 3 ,7 3 ,4 3 ,6 105,9

Таблица 3 .3
Удельный вес сельскохозяйственного труда в полных 
затратах труда на производство продуктов питания 
в АПК Самаркандской области, в %



Продукты питания 1977 г .  1987 г .  1990 г .  1990 г,
В % К
1987, г,

Производство продуктов питания
всего 78,2 76,3 71 ,0 93,1
том числе:; 

а)продукты растение
водства 65,1 68,3 64 ,6 94 ,6

из них:
хлеб, хлебобулочные из
делия, мука, крупа, ма
каронные и кондитерские 
изделия 54,1 57 ,3 58,1 101,4
растительное масло 48,5 46 ,3 44,6 96 ,3
картофель 76,1 8 6 ,7 83 ,2 96 ,0
овоши и бахчевые 80 ,1 82 ,4 80,8 98,1
фрукты и ягоды 71,4 8 0 ,3 80 ,1 99,8
б) продукты животно

водства 91,1 88 ,4 86 ,3 97 ,6
из них:

мясо и мясопродукты 90,4 8 6 ,7 84 ,3 97,2
молоко и молокопродукты 91,1 84 ,4 80,2 9 5 ,0
яйца 9 0 ,0 91,8 90 ,0 9 8 ,0

в) прочие продукты питания, 
включая алкогольные на
питки 48,5 54 ,3 53,1 97,8

Интенсивный путь развития сельскохозяйственного производ
ства, обеспечение экономии живым и овеществленным трудом, спо
собствует снижению трудовых затрат в целом по АПК исследуемой 
области, что полностью отвечает требованиям закона неуклонного 
роста производительности труда.

Структура полных затрат труда на производство единицы ко
нечного продукта органичесш соединяет в себе затраты живого 
труд^ ( t  ) и полные затраты овеществленного труда (

Т /  ) в каждой стадии АПП. А табл. 3 .5  определены соотноше
ния этих коэффициентов по всем стадиям АПП исследуемой области.
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Среди приведенных соотрошений^коэффициентов наиболее важное 
значение имеет отношение Тj . T/ t j  . В целом по АПК Самаркандс
кой области первый показатель превышает второй в 1 ,9  раза. Это 
соотношение невысоко в сельскохозяйственном производстве (в 1 ,3  
раза), по сравнению с другими стадиями .ДП (соответственно в 2 ,4; 
1,7; 2 ,6  и 2 ,2  р аза ),

Важным экономическим рычагом устранения существующей диспро- ■ 
порции между объемами живого и овеществленного трупа в агропро
мышленном секторе экономики является обеспчоние их оптимального 
замещения и перемещения между отраслями и стадиями АПП,

Исходным пунктом замещения и перемещения труда в АПК облас
ти служит сельское хозяйство. В эту сферу АПК из отраслей I сфе
ры движутся потоки труда, овеществленного в продукции трактор
ного и сельскохозяйственного машиностроения, основной химии, ком
бикормовой промышленности и сельской строительной индустрии. В 
результате темпы роста затрат овеществленного труда I сферы опе
режают темзш сокращения живого труда в сельскохозяйственном про
изводстве. Основной закономерностью развития сельскохозяйствен
ного производственного процесса является абсолютное и относитель
ное сокращение затрат живого труда. Так, прямые затраты труда на 
производстве I ц хлопка=сырца в колхозах Самаркандской области 
в 1987 г .  по сравнению о 1977 г .  сократилось с 30,2 до 28,3  
чел./ч , а в совхозах -  с 42,3 до 3 9 ,1 , на производство зерна в 
колхозах -  с 6 ,7  до 5 ,8 ,  в совхозах -  с 7 ,4  до 6 ,9 , в производ
стве картофеля в колхозах -  с 9 ,1  до 8 ,4 ,  в совхозах -  с 10,6  
ао 10,4; привеса крупного рогатого скота в колхозах -  с 110,1 
но 108 ,3 , в совхозах -  с 49,3 до 47,1 ч ел ./ч .

Замещение живого труда овеществленным выражается не только 
в сокращении доли живого труда, но и в увеличении удельного ве- 
:а прошлого сельскохозяйственного и промышленного труда; Замеще- 
пив живого труда овеществленным проявляется, в первую очередь, 
а росте численности и удельного веса работников механизировая- 
юго труда. Так, в колхозах и совхозах исследуемой области удедь- 
шй вес тружеников, выполняющих работу при помощи машин и меха- 
шзмов, увеличился с 10,2 (1977 г . )  до 13,4$ (1987 г . ) .  Нереме- 
зение труда в АПК осуществляется главным образом из сельского 
хозяйства в отрасли производственной инфраструктуры.
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специализация производства в сельском хозяйстве оопровок- 

дается обособлением функций сельскохозяйственного Труда и пере
дачей их в другие отрасли АПК. В условиях агропромышленной ин
теграции от сельского хозяйства отделились такие отрасли и виды 
производства, как комбикормовая промышленность, промышленный от
корм животных, водохозяйственное строительство, сельское строи
тельство, ремонт техники и материально=техническое снабжение, 
агрохимическое обслуживание и производство гибридных семян. Прог
ресс частного и общего разделения труда в сельском хозяйстве ве
дет к превращению его в чистую отрасль по производству сырья для 
АПК. Последние приведут не только к экономив труда 8 сельском 
хозяйстве, но и к росту производительности труда 8 масштабах все
го АШ.,

Таким образом, экономико*математичвский анализ использова
ния живого и овеществленного труда, его. замещение и перемещения 
накладывают свой отпечаток на процесс определения плановых пока
зателей по труду в АПК исследуемой области,

3 .2 .  Определение оптимальных параметров формирования 
рациональной структуры занятости и повышения эф
фективности использования трудовых ресурсов в АПК 

Самаркандакой области

Системный подход к изучению формирования трудовых ресурсов 
в АПК показывает, что в настоящее время в нашей стране, особен
но в вельской местности не менее важной социально®экономической 
проблемой является сокращение текучести кадров, т .е .  закрепление 
людей на селе, где наблюдается нехватка трудовых ресурсов. Од
нако в сельской местности среднеазиатских республик первостепен
ной проблемой становится повышение их занятости, т .е .  увеличение 
трудовой активности людских ресурсов там, где сохраняется их 
избыток за  счет высокого естественного прироста.

Аналогичная ситуация сложилась в сельской местности Самар
кандской области. Невыс кая занятость трудовых ресурсов в АПК 
данной области обусловлена не только причинами демографического 
характера, яо и экономического плана. Она непосредственно ныс- 
тупаег. к "к хозяйственная диспропорция, что есть следствие несо
вершенства "системы планирования, экономического стимулирования
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и упраалення, т .е .  недостатков эффективности экономического 
механизма АПК, Так, в недавно принятом постановлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР "О дальнейшем совершенствовании экономи
ческого механизма хозяйствования в агропромышленном комплексе 
страны" отмечалось, что " . . .  ныне дейст угощий экономический ме
ханизм хозяйствования, сложившиеся методы и практика планирова
ния и стимулирования недостаточно ориентируют колхозы, совхозы 
и яруше предприятия и организации агропромышленного комплекса, 
местные советские и партийные органы на более полное использо
вание имеющегося производственного потенциала, широкое внедре
ние достижений науки и передовой практика, обеспечение устойчи
вого развития сельского хозяйства и связанных с ним отраслей, 
сокращение потерь продукции на всех стадиях ее производства, 
хранения а переработки, успешное решение проблем социального 
переустройства села" [ 64] .  В этом же документе намечен ряд 
социально-экономических мероприятий, спгсобствугоих повышение 
занятости трудовых ресурсов АПК яа основе решений Ю Т  съезда 
КПСС.

В практике перспективного планирования немаловажную роль 
играет достижение рациональной занятости сельского населения в 
общественном производстве, которая характеризуется соответстви
ем между потребностью сельского трудоспособного населения в ра
бочих местах я их наличием, между потребностью общественного 
производства в кадрах и их наличием, согласованностью о демогра
фически* развитием.

Однако такого рода занятость вследствие ряда объективных 
причин демографического, социального и экономического характера 
в целом по отраве, в том числе в АПК Самаркандской области, от
сутствует. Причиной тому служат: высокий рост численности сельс
кого трудоспособного населения, по сравнению с имеющимися рабо
чими местами; неполное соответствие уровн^ квалификация трудо
вых ресурсов потребностям АПП; неоптимальное распределение ка
питальных вложений и размещение производственных и социальна 
бытовых объектов; отсутствие учета я планирования рабочих мест.

На уровень занятости сельских трудовых ресурсов а АПП об
ласти также оказывают влияние -  высокая степень занятости 
трудоспособных женщин в домашнем хозяйстве и в ЛПХ, обусловлен
ная их многодетностью и незначительностью зон приложения труда;



низкая мобильность сельского трудоспособного населения; сезон
ность сельскохозяйственного производства; невысокий уровень обс
луживания отраслей социальной инфраструктуры села.

Авторы ■ данной работы с помощью модели А определили рацио
нальную структуру занятости трудовых ресурсов в АПК Самаркандс- 
п й  области, где учтены демографические особенности развития сельо-J 
киу районов. Определение рациональной структуры занятости трудо
вых ресурсов проводилась в отраслевом (табл. 3 .6 ) и функциональ
ном (табл. 3 .7 )  разрезах рассматриваемого комплекса.

Расчеты показывают, что несмотря на дальнейший процесс ме
ханизации и автоматизации сельскохозяйственного производства, в 
нем еще высок удельный вес занятых (8 9 # ), абсолютная численность 
которых ч 1990 г . ,  по сравнению 1987 г .  сократится на 9 7 ,8 # .
Зто а определенной степени будет способствовать увеличению чис
ленности работников отраслей перерабатывающей промышленности на 
29 ,5# , реализации продукции АПК -  на 46 ,6# , производственно=тех- 
нологичаского обслуживания -  на 15,7# и производства средств 
производства для сельского хозяйства -  на 12 ,3# .

В ближайшей перспектива численность трудовых ресурсов в АПК 
Самаркандской области будет возрастать низкими темпами (исключи
тельно за счет высоких темпов роста численности сельского трудо
способного населения). Дефицит водных ресурсов обусловит дальней
шее сокращение зон сельскохозяйственных рабочих мест, что отри
цательно скажется на занятости работников сельскохозяйственного 
производства. В этом случае создается благоприятная предпосылка 
для повышения занятости в производстве преиметов истребления их 
сельскохозяйственного сырья и в социаяьао=производственной инф
раструктуре.

На наш взгляд, в целях надежного обеспечения населения 
продуктами питания по рациональным нормам, необходимо создать в 
12=ой пятилетке на территории Кушрабатского, Тампинского, Учку- 
дукского, Нуратияского районов предприятий мясной промышленности, 
а в Хатырчинском, Ургутском, Навбахорском и Кызылтепинском рай
онах -  производственный уа ст о к  плодоовощной промышленности, 
где для этого имеются все необходимые предпосылки. Возникновение 
новых отраслей АПК в области в определенной степени изменит в 
нем занг "'О'-'ТЬ кивого труда, т .е .  увеличит количество рабочих 
мест.
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В делом по АПК Самаркандской области за  1987-1990 г г . чис

ленность занятых увеличится всего лишь в 1 ,1  раза, тогда как 
численность сельского трудоспособного населения возрастет почта 
в 1,8 раза. Основная часть прироста численности сельских трудовых 
ресурсов будет использована на улучшение количественных и ка
чественных показателей развитая отраслей социальной инфраструк
туры села и других отраслей народного хозяйства.

Расчеты показывают, что в планируемый период, в условиях 
незначительного увеличения численности занятых в АПК Самаркандс
кой области, можно добиться их высокого трудового участия и вы
работки, Это достигается путем наиболее полного обеспечения пот
ребности работников комплекса в необходимом количестве работах 
«ест, выполнения годового фонда рабочего времениt сокращения 
сезонные затрат труда и текучести работников отраслей сельской 
стройиндустрии и перерабатывавшей промышленности, наиболее пол
ного удовлетворения материальной и социальной потребности трудо
вых ресурсов к ловышешш удовлетворенности их своим трудом. Так* 
а 1990 г .  количество отработанного рабочего времени работников 
данного комплекса составит 248743,6 тыс; чел .ч , а степень трудо
вого участия достигает 9 2 ,2 1 , т .е .  по сравнению с 1987 г .  эти 
показатели возрасту?,, соответственно на Ы% и 23%. Степень тру
дового участия работников в главной звене АПК области -  сельско
хозяйственном производстве -  составит, соответственно 14# и 76% 
ила в 12=ой пятилетке количество.отработанного рабочего времени 
на одного сельскохозяйственного работника достигнет 1990 чел.= 
час (245 чел.=даей) против 1440 чел.=час (175 чел.=дней) в 1987 г

Столь высокий рост трудовой активности сельскохозяйственных 
работников отрицательно сказывается на численности привлеченных 
трудовых ресурсов. Так, в 1990 г .  по сравнению с 1987 г .  в сельс
кохозяйственном производстве их число сократится на 16 ,2  тыс.чел. 
в том числе учащихся и студентов с отрывом от производства -  на 
12,1  тыс.чел. Эти и другие причины обусловят сокращение числен
ности всех занятых в АПК на основе вторичной занятости на 16 ,7  
тыс. человек. Снижение вторичной занятости трудовых ресурсов 
будет обеспечиваться за  счет рационального использования собст
венных трудовых ресурсов и повышения комплексной механизации и 
автоматизации.
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Важным источником увеличения вторичной занятости сельс
кого трудоспособного населения в АПК служит рост трудовой ак
тивности трудоспособных пенсионеров и домохозяек. По нашим 
расчетам, за  счет улучшения организации труда, быта и отдыха 
трудовое участие категории работников увеличивается на 14,3$ .

Таким образом, в процессе определения рациональной струк
туры занятости выявлена возможность значительного роста тру
дового участия собственных и привлеченных работников в АПП 
это непосредственно скажется на их выработке, которая исчисле
на с помощью модели Б.

Оптимальные объемы производства валовой продукции отрас
лей АПК Самаркандской области определены в отраслевом (табл. 
3.8) и функциональном (табл. 3 .9 )  размерах.

В целом по АПК области за анализируемый период вследствие 
высокого роста производительности труда (4 9 ,1£) и снижения пол
ной трудоемкости продукции (5 ,2$ ) объем валовой продукции увей 
личится в 1 ,5  раза. Особенно высокие темпы выработки на одного 
работника в отраслях сельскохозяйственного производства. Этот 
показатель в 1990 г .  достигнет 4110 р уб ., против 2168 руб. в 
1984 г . ,  что приведет к увеличению объема сельскохозяйствен
ной продукции в 1 ,6  раза. Аналогичная картина будет наблюдать
ся и в отраслях перерабатывающей промышленности, где объем ва
ловой продукции и ее реализации также возрастет, соответствен
но в 1 ,3  и 1 ,6  раза. Намеченные объемы производства, перера
ботки я реализации сельскохозяйственной продукции потребуют 
улучшения материально=технического обеспечения и обслуживания 
производственного процесса более, чем в 1 ,6  раза и обеспече
ния основными производственными фондами сельского хозяйства в 
1,5 раза.

Исследование показывает, что высокие темпы прирос а фон- 
ло= и энерговооруженности труда не всегда полностью обеспечи
вают необходимый рост его производительности. Так, в АПК Са
маркандской области в 1977-1987 г г . темпы роста фондовоору
женности труда опережали его производительность в 1 ,4  раза. 
Исходя из этого, в 12=ой пятилетке необходимо добиться опере
жения темпов роста производительности труда в 1 ,5  раза по 
сравнению с его фондовооруженностью, что требует резкога по- 
йышения фондоотдачи имеющихся и поступающих производственных 
основных фондов.
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Оптимальные структуры производства продукции 
в отраслях АПК Самаркандской области, %

! Фактический Оптималь-!Соотноше- 
I объем произг  ный объем,ние опти
водства в ‘производ- 'мального 

11987 г .  !ства в !плана с 
. ,1990 г .  ,фактически-

_  _  1 1 _ !ми OgbgMfiMB

Таблица 3.8

А1Ш области -  всего 100 100 151,2
в том числе:

сельское хозяйство 3,9 3,9 150,0
родохозяйственное
строи-альстю 2,4 2,4 149,9
комбикормовая про
мышленность 12,6 12,4 148,1
сельское хозяйство -
всего 28,1 30,4 ,8

из них:
растениеводство 15,6 17,0 163,3
животноводство 12,5 13,4 160,0
личное подсобное
хозяйство 8,4 6,4 113,3
хлопкоочистительная
промышленность 1 ,0 1,2 181,7
молочная промышленность 0,02 100,0
хлебопекарная про
мышленность 0,5 0,6 180,1
мукомольно=крупяная
промышленность 2,4 2 ,9 180,0
прочие отрасли пере
рабатывающей промыш
ленности 0,5 0,8 200,0
заготовка сельскохозяйствен
ной продукции 0,05 0,06 179,0
производственво=техяологи
ческое обслуживание сельс
кого хозяйства 0,4 0,5 183,1



Продолжение табл? 3 .8
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I _  2 ______ ____ 3 _____ ______
материально= техничес ко е
обеспечение промышлен
ных отраслей АПК 4,1 4 .3 169,8
кооперативная торговля 20,3 22,2 163,9

Таблица 3 .9
Оптимальные структуры производства во всех стадиях
АПК Самаркандской области, %

Стадии агропромыш!Фактический I Оптимальный !Соотношение
ленного расши- (Объем произ- • объем произ- 1 оптимального
реиного воспроиз- водства в водства в 1 производства
водства !1987 Г. .!  1990 г . !с его факти

! ! ческим объе-
' MQM

ШК области -  всего 100 
в том числе: 

производство 
средств про

100 151,1

изводства 18,8  
сельскохозяйст

18,7 148,8

венное произ
водство 36,5 36 ,7 150,7
производство 
предметов пот
ребления из 
сельскохозяйст
венного сырья 19,9  
произ водственно= 
технологическое

17,5 132,2

обслуживание 4 ,5  
реализация про

4 ,9 162,2

дукции АПК 20,5 22,2 163,4
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Немаловажным фактором роста трудовой активности и наш 
ивная эффективности использования агропромышленных работни
ков является опережающий рост производительности труда по 
сравнению о увеличением его оплата. В настоящее время в рас
сматриваемом комплексе последний показатель в 1 , 2  раза опере
жает первый.. Однако существующий уровень заработной платы не 
полностью удовлетворяет современные материальные потребности 
работников. Об этом свидетельствуют результаты опроса» На воп
рос: "При каких условиях больше вырабатывали бы человеко-ча
сов на предприятии?" более 39# опрошенных основным условием 
назвал?, повышение заработной платы.

Практика показала» что к 1990 г ,  в АПК Самаркандской об- 
ла ги гчлесообразно добиться опережающего роста производитель- 
■оста труда по сравнению с его оплатой в 1 ,4  раза. Среднеме
сячная заработная плата работников данного комплекса возрас
тает яа 18#, в том числе рабочих и служащих -  на 15# и колхоз
ников -  на 20#»

В ближайшей перспективе одним из главных источников ре
ального дохода останутся доходы от личного подсобного хозяйства 
объем которого увеличился более, чем на 12 # .

В значительной степени уровень реального дохода населения 
определял? выплаты и льготы из общественных фондов потребления 
которые в 12=ой пятилетке возрастут на 20-23#. В целом реаль
ные доходы сельского населения исследуемой области предпола
гается повысить на I?# . Это обусловит улучшенность материаль
но-/! заинтересованности сельских трудовых ресурсов и в конеч
ном итоге полностью скажется на их трудовом участии и выработ
ке в агропромышленном производстве области.

Для дальнейшего повышения производительности труда в от
раслях АПК области важное значение имеет вытеснение ручного 
труда на основе комплексной механизации и автоматизации всех 
трудоемких производственных процессов. Последнее приводит к 
увеличению удельного веса механизированного труда и снижению 
доли ручного. Однако, в исследуемом объекте доля ручного тру
да высока и она снижается очень медленно. Так, в 1987 г .  чис
ло лиц, занятых ручным трудом, составило в перерабатывающей 
прешли яенности 36 ,2# , в сельском и водохозяйственном строи-



тельсеве -  6 0 ,4 # , в сельском хозяйстве -  более 66;5# . При 
этом, если на основных производственных операциях труд в пе
рерабатывающей промышленности механизирован на 5 8 ,3 # , то на 
вспомогательных -  менее 2 5 ,6 # , а в сельском хозяйстве эти 
показатели, соответственно составляют 43 ,4#  и 1 8 ,2 # . Таким 
образом, во вспомогательном производстве имеются большие ре
зервы экономии ручного труда, значение которых нельзя надоо» 
ценивать.

В промышленных областях АПК области большое значений 
имеет сокращение численности вспомогательных рабочих, занятых 
ручным трудом.на транспортных, погрузочно-разгрузочных и 

складских работах. Если проанализировать объем транспортно= 
складских и погрузочных работ, выполняемых е помощью малшн и 
механизмов, то в целом положение вызывает тревогу, ибо меха
низированным способом выполняется примерло 1 /3  всего объема 
этих работ. Производительность труда рабочих, занятых ручным 
«рудом нике, ч т  у рабочих, занятых аа тех же операциях,, но 
с помощью машин и механизмов«

Аналогичная картина наблюдается й в других отраслях дан- 
аого комплекса* Особенно велика доля ручного труда в сельском 
хозяйстве» Несмотря на высокую техническую оснащенность глав
ной отрасли растениеводства -  хлопководства, в 198? г ,  всего 
лишь 36# урожая было собрано хлопкоуборочными комбайнами. При
мерно на том же уровне находится.механизация уборки других 
сельскохозяйственных культур.

В 12=ой пятилетке сокращение до._,1 ручного труда в основ
ном производстве на 16# и во вспомогательной -  на 10$ возводит 
ае только повысить производительность и снизить полные затра
ты труда, но и улучшить условия труда и создать возможность 
повышения уровня образования и квалификации трудовых ресурсов 
АПК исследуемой области. Сокращение ручного труда в основных 
а вспомогательных производственных процессах сельского хозяй
ства, соответственно на 18# и 12# обеспечивается за  счет ис
пользования современных высокопроизводительных и сложных ма
шин и техники. Это вызывает необходимость улучшения, в первую 
очередь, качественного состава сельскохозяйственных работни
ков.
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В условиях научно=технического прогресса дальнейший рост 
производительности труда и повышение эффективности АПП все в 
большей мере зависят от наличия высококвалифицированных рабо
чих, способных умело, технически грамотно использовать новую 
технику и управлять сложными производственно=техяическими про
цессами. Однако современный уровень качественного состав’', тру
довых ресурсов АПК Самаркандской области не полностью отвеча
ет его потребности. Наиболее остро ощущается его дефицит в 
сельском хозяйстве. Так, в 1987 г .  в период уборки хлопкз= 
сырца не хватало более трети трактористов и комбайнеров. Под
готовка 15 тыс. механизаторов в 12=ой пятилетке будет способ
ствовать наиболее полному обеспечению потребности сельского 
хозяйства высококвалифицированными кадрами. Труд механизаторов 
целесообразно организовать на основе поточно=циклового метода, 
который концентрирует все трудовые и материальные ресурсы в 
каждый период на выполнение, в первую очередь, наиболее важных 
работ, обеслечивает двухсменное использование техники в соста
ве комплексных отрядов.

В материалах XXI съезда Компартии Узбекистана отмечается, 
что "каждое шестое хозяйство у нас возглавляют лица, не имею
щие сельскохозяйственного образования. В ряде областей до 70% 
бригадиров -  практики. Ни о какой интенсивной технологии в 
хлопководстве мы не можем сегодня говорить, если не примем 
решительных мер по обучению этому делу кадров"1 .

Недостаток в квалифицированных кадрах испытывается и в 
отраслях животноводства, которые развиваются в условиях углуб
ленной специфики и агропромышленной интеграции. Животноводчес
кие колхозы и совхозы АПК Самаркандской области обеспечены 
кадрами на 40-50$. Наиболее остро ощущается этот дефицит (опе
раторы, механизаторы, мастер£р=наладчики и др .) при переводе 
производства области на промышленную основу.

Исследование показало, что существующий уровень подготоэ- 
ки к переподготовки кадров не отвечает требованиям агропромыш
ленной интеграции. Таг, в Самаркандской области функционируют 
13 учебных заведений системы профтехобразования, готовящих
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специалистов по традиционным профессиям: токаря, слесаря, трак
ториста, шофера, строителя, медика, продавца и др. Существую
щая система подготовки и переподготовки кадров, во=первых, в 
количественном отношении не удовлетворяет потребности АПК, во= 
вторых, структура профессий не соответствует требованиям ин
теграции аграрного и промышленного труда.

К концу 1990 г . будут подготовлены 32 тыс. квалифицирован
ных специалистов, владеющих двумя и более профессиями, которые 
по количественному и качественному составу будут соответство
вать потребностям отраслей АПК Самаркандской области.

Успешное выполнение намеченной задачи требует в первую оче
редь перестройки работы сельскохозяйственных учебных заведений 
с учетом расширения диапазона профессий, удовлетворяющих пот
ребностям всех стадий АПП. Такие учебные заведения необходимо 
разместить в сельской местности, что значительно ускорит под
готовку высококвалифицированных кадров.

Открытие вечерних и заочных отделений в учебных заведени
ях в определенной степени улучшит качественный состав сельских 
трудовых ресурсов. Кроме того, подготовка и переподготовка кад
ров будет осуществляться непосредственное на производстве. По
добная подготовка рабочих является кратковременной и не дает 
необходимых теоретических знаний о современной сложной техни
ке, применяемой в отраслях АПК. Однако в ближайшее десятилетие 
подготовка кадров непосредственно на производстве сохранится, 
поскольку существующая система профтехобразования еще не смо- 
кет полностью обеспечить подготовку кадров в необходимом коли
чественном и качественном составе. В настоящее время и особен
но в перспективе надо решить вопрос о подготовке квалифициро
ванных кадров в агропромышленных учебных заведениях (АПУЗ), ■ 
Такие обстоятельства в ближайшее десятилетие создадут опре
деленную возможность решения острой проблемы современности -  
обеспечение сбалансированности трудовых ресурсов и рабочих 
мест в АПК по качественному составу.

В настоящее время, по результатам социологических обсле
дований, более 40% респондентов неудовлетворены услугами бы
тового и коммунального обслуживания, а также неудовлетвори
тельно оценена работа пассажирского транспорта, общественного



питания, торговли, культуры, детских дошкодьяызс учрежяеяий 
а здравоохранения»

Поэтому ш 18*80 пятилетке необходимо мобилизовать все 
т ш т ъ т  ресурсы для того, чтобы поднять степень удовлетво
ренности услугами объектов бытового и коммунального обеспече- 
ШШ на 8 7 ,2 # , пассажирского транспорта -  9 0 ,1 , общественного 
датания -  8 5 ,5 , культуры -  8 2 ,3 , детских дошкольных учрежде
ний -  90 ,2  и здравоохранения -  на 9 4 ,Ъ%.1

Одним из важнейших путей реализации намеченных мероприя
тий является оптимизация размещения объектов социальной инфра
структуры в сельской местности и их обеспечение высококвалифи
цированными кадрами коренной национальности.

Таким образом, достижение рациональной структуры занятос- 
t a  трудовых резервов в АПК области в условиях проведения выше- 
й*ШЧ88йых мероприятий обеспечивает высокий рост производитель- 

труда и снижение его трудоемкости.
Креме производительности труда и его трудоемкости имеется 

psM показателей, которые отражают эффективность использования 
живого труда. Одним из них является производство чистого про
дукта на одного агропромышленного работника.

На народнохозяйственном уровне АПК наиболее приемлемым 
критерием эффективности производства является конечный продукт, 
а на региональном уровне -  чистый продукт. 5 г

Эффективность использования трудовых ресурсов ( 9 n i  ) 
в отраслях АПК определяется следующим образом:

Расчеты показывают, что в 1987 г . ,  по сравнению с 1977 г . 
производство чистого продукта на одного работника снизилось в 
0 ,9  разе, а в 1990 г .  против 1987 г .  оно увеличится более, 
чем в 1 ,2  раза . *

удовлетворенности обслуживания объектов социальной и _  
структуры села и их нормы и нормативы, применяемые в прак
тике планирования социального развития АПК

где f ' i  -  объем чистого продукта, произведенного в отраслях 
^ АПК области.

(44)

* При определения этих показателей- учтены фактический



3 .3 .  Оптимизационные расчеты занятости женских ‘ трудовых
ресурсов в агропромышленном производстве

Одной из актуальных задач социального планирования АПК 
высокотру^обеспеченной области выступает определение рацио
нальной структуры занятости женского труда на основе совре
менных экономико=математических моделей, учитывающих демогра
фические ситуации сложившиеся в сельской местности.

Перспективная рациональная структура занятости женских 
трудовых ресурсов в АПК Самаркандской области явилась резуль
татом реализации модели А, в которой широко использованы дан
ные социологического обследования, проведенного среди болец,2 
тысяч работающих женщин, и определены искомые величины W j  и 
W (табл. 3 .1 0 ) .  Последние характеризуют не только числен

ный состав собственных и привлеченных трудовых ресурсов, но и 
потребность в них со стороны отраслей рассматриваемого комп
лекса.

Расчеты показывают, что в ближайшей перспективе произойдет 
снижение темпов занятости женщин в АПП. Так, в планируемый пе
риод доля занятых женщин возрастает в 1 ,2  раза, против анали
зируемого периода (1 ,8  раза). Однако абсолютная численность 
жаящин=работниц в данном комплексе увеличится до 36,6 тыс.чел. 
(в 1990 г .)  против 35,6 тыс. чел. (в 1987 г . ) .

Е настоящее время наибольшая численность женских трудовых 
ресурсов наблюдается в сельскохозяйственном производстве 
(9 0 ,5 $ ) . В ближайшие годы здесь произойдет снижение их удель
ного веса (3,3% ), что будет связано, в первую очередь, с фор
мированием новых рабочих мест в других отраслях народного хо
зяйства исследуемой области.

Высвобожденную часть женского труда из сельского хозяй
ства можно будет использовать на новых рабочих местах, созда
ваемых с целью улучшения потребности и реализации сельскохо
зяйственной продукции. Это обусловит в 12=ой пятилвтке рост 
удельного веса женщин в перерабатывающей промышленности и в 
кооперативной торговле, соответственно на 0,9% и 2,3%, где 
доля ручного труда, по сравнению с сельским хозяйством, наи- 
'̂’еяьшая.

-  iix> ~



Как показывают расчеты, по критерию оптиыальности опро- 
бированной модели А в условиях незначительного увеличения 
численности женских работников можно добиться высокого рос
та их трудового участия. Так, в 1990 г .  общий объем отработан
ного рабочего времени женщин составит 83766 тыс.чел.=час, или 
на одну работницу 2980 чел.час, что в 1 ,5  раза больше по срав
нению с 1987 г .  Однако, с учетом многодетности сельских женщин 
и низкой обеспеченности местами в детских дошкольных учрежде
ниях их годовой фонд рабочего времени (в 1990 г . )  планируется 
на 31911,5 тыс. чел.=час меньше, чем мужчин, т .е .  меньше на 
82 чел.=час из расчета на одну райотницу.

Процесс снижения занятости женщин в АПК происходит в ос
новном за счет создания новых рабочих мест в других отраслях 
народного хозяйства, не входящих в состав данного комплекса. 
Кроме того, в 1990 г .  число женщин, участвующих в производстве, 
переработке, хранении и перевозке сельскохозяйственной продук
ции по форме вторичной занятости составит 98$, против 99,7#  
в 1987 г .  К этому приводит в основном снижение доли занятости 
женщин в сельскохозяйственном производстве. В целом по АПК ис
следуемой области до 1990 г ,  доля женского труда, применяемая 
по форме вторичной занятости, снижается-на 5 ,8 $ .

В 1990 г .  по сравнению с 1987 г .  численность собственных 
и привлеченных женских ресурсов рассматриваемого комплекса 
уменьшается на 3 ,4 $ .

Одним из важнейших путей снижения доли женского труда в 
АШ? является постепенное сокращение удельного веса ручного, 
малоквалифицированного и трудоемкого труда. Последнее во мно
гом обусловлено уровнем образования и квалификации женских 
трудовых ресурсов. В настоящее время в АПК Самаркандской об
ласти на 1000 работали их приходится 114 чел. с высшим образо
ванием (из них 38 женщин) и 101 чел. со среднеспециальным об
разованием (из них 42 женщины). Однако такой уровень образо
вания агропромышленных работников женского пола не в полной 
мере удовлетворяем современным потребностям АПП. Поэтому в 
предстоящей пятилетке необходимо не только увеличить техни
ческую оснащенность АПП на основе достижений НТП, но и корен
ным образом повысить уровень подготовки и переподготовки ква
лифицированных кадров, особенно молодых женщин, работающих в
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атраед&г сельского хозяйства. В успешном выполнении этой зада
чи решающую роль играет преимущественный прием сельских де
вушек а сельскохозяйственные учебные заведения, что приводит 
к выравниванию и даже оперщению их уровня образования» чем 
у юношей, улучшению мобильности и повышению юс трудового учас
тия в общественном производстве.

В процессе планирования следует учитывать, что более 51# 
шшгэдетных матерей желает участвовать в общественном произ
водстве при определенных условиях. Среда них называются обес
печенность услугами датских дошкольных учреждений, предприя
тий сфера обслуживания села5 возможность работать неполный р а 
бочий день, неполную рабочую неделю или на дому. Посдадояя 
фор 1 привлечения на работу ..логодетных женщин особенно широ
ко используется на предприятиях местной промышленности ойл&о- 
ти, где в процессе пролзводетва участвуют более 285 человек.

Проведенное социологическое обследование на некоторых 
предприятиях области показало высокую соцаально=зконг‘!ическз® 
эффективность этой формы женского труда. Для обследования бы
ла выбрана Нуратинская коврово=ткацкая фабрика, заказы кото
рой на дому выполняют более 195 женщвл. Анализ показал, чад 
на дому в основном работают многодетные-женщины коренной на
циональности (каждая из них имеет 5 детей ). Средняя заработная 
плата женииаы-маладчицы достигает 160 рублей в месяц.

Устный опрос женщин показал, что желание кенщин=надомниц 
участвовать в общественном производстве вызвано у них следую
щим!' стимулами: повысить благосостояние семьи, испытывать мо
ральное удовлетворение от того, что приносят пользу обществу 
и находятся в коллективе, прививать своим детям навыки о<3— 
щественного полезного труда.

Согласно нашим подсчетам, численность женщин=надомниц в 
12=ой пятилетке можно увеличить в 2 раза. Их труд может быть 
использован как на предприятиях местной промышленности, тая 
и в плодоовощной, кондитерской промышленности и в личных под
собных хозяйствах,обл. зти.

Повышение эффективности использования трудовых ресурсов 
в АПК области во многом зависит от удовлетворения их потреб
ностей олугами социальной инфраструктуры села. Однако низкий



уровень развития социальной инфраструктуры приводит к зна
чительной неудовлетворенности женщин ее услугами. Так, резуль
таты письменного спроса показывают, что услуги детских учреж
дений не удовлетворяют 40 ,2#  опрошенных, а работа пассажирско
го транспорта, общественного питания, торговли, коммуяально= 
бытового обслуживания, культурно-массовых и медицинских учреж
дений не удовлетворяют соответственно 3 9 ,I ;  3 6 ,7 ; 38,3;, 3 6 ,1% 
27,6; 1 9 ,9 $ . 30$ женщин не удовлетворяют созданные условия от
дыха.

Одним из важнейших факторов увеличения трудового участия 
работающих женщин=матерей в А1Ш области является обеспеченность 
детей 1-6 лет местами в детских дошкольных учреждениях. Так, 
в 1987 г .  в сельской местности она составила 2 3 ,1 $ , что на 
10,2$ ниже среднереспубликанского показателя.

По нашему расчету, в 1990 г .  можно добиться нормативного 
уровня обеспеченности услугами социально=бытовой инфраструкту
ры, которий установлен на 1000 человек: в жилищной строитель
стве 13500 кв. и жилья; в детских дошкольных учреждениях -  
SO мест; в общеобразовательных школах -  144 ученических мес
тах больницах -  12 койкомест; на предприятиях общественного 
питания -  28 мест; в магазинах -  185 кв.м, торговая площадь 
аа предприятиях бытошгэ обслуживания -  I I  рабочих мест. Для 
достижения планируемых показателей развития отраслей социаль
ной инфраструктуры села необходимо выделить 250 млн. рублей 
капитальных вложений.*

Таким образом, в предстоящем периоде будет продолжена 
работа по обеспечению дальнейшего улучшения условий труд a t 
быта и отдыха работающих сельских женщин с целью повышения эф
фективности женского труда и гармонического развития личности.

На наш взгляд, для качественного изменения социальяо= 
экономического положения сельских тружениц потребуется несколь
ко пятилеток. Поэтому назрела необходимость разработки целе
вой комплексной программы (ЦКП).на 10-15 лет, позволяющей реа-
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Показатель рассчитан путем умножения нормы капитальных 
затрат на одного работающего (6808,4 руб.) на численность 
всего сельского населения в 1990 г .  (372 тыс.человек).



авизовать систему демографических, социальяо--зконошческих и 
других мероприятий, обеспечивающих рациональную структуру за
нятости и повышение эффективности испог^зования женских тру
довых ресурсов в АПК обйасти, а тайке улучшить их условия тру
па, быта и отдыха;

В условиях Узбекистана в этой программе должно быть уде
лено особое внимание подготовке квалифицированных женских кад
ров, а также повышению профессионально=квалификационного уров
ня не только девушек, но и всего взрослого работающего женс
кого населения.

Экономическое и социальное значение применения женского 
труда в агропромышленном производстве становится все более 
актуальным. Это требует дальнейшего развертывания фундаменталь
ных исследований, способствующих эффективности использования 
яенских трудовых ресурсов в АПК страны и региона.
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АНКЕТА
по изучение влияния демографические, 
социальны! и экономических факторог 
ва формирование и использование тру
довых ресурсов в агропромышленном 
комплексе Самаркандской области
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7ваяаэшй товарищ!

Институт народного хозяйства изучаем вопросы формирова
ния я использования трудовых ресурсов в отраслях АПК Самар
кандской области. Мы приглашаем Вас принять участив в этом 
исследования в высказать свое мнение по затронутым здесь воп
росам.

Анкета заполняется просто: в каждом вопросе подчеркните 
тот ответ» который подходит Вам больше других. Если встретит
ся случай» в котором Вам трудно разобраться, какой ответ выб
рать из числа предложенных, обведите кружком знак что 
означает "затрудняюсь ответить” . Старайтесь, однако, этим зна
ком пользоваться нечасто. Ответы выбирайте самостоятельно. 
Д о ш ж е, что опрос анонимный в для нас нет ответов хороших 
гл в  плохих, правильных или неправильных. Результаты опроса 
будут иопохьзовааы а обобщенном виде и только для целей на- 
учвого  наследования. Прежде чем сдать анкету посмотрите, на 
все ш  вопросы Ш ответили.

Баранэе благодарим Вас!

■
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I .  Формирование трудовых ресурсов в предприятйюг 

(хозяйствах) АПК области

А. О демографическом положений опрошенного
1 . Ваш возраст лет
2 . Ваш пол: а)муж„, б) жен.
3 . Семейное положение (нужное подчеркнуть):

а) холост,
б) семейный

4 . Сколько у Вас детей? чел.
5 . Сколько детей хотите? чел.
6 . По Вашему мяенаю, какие условия больше влияют яа повтваив 

рождаемости (нужное подчеркнуть)?
а) улучшение материального положения;
б) улучшение жилищных условий;
в) улучшение обслуживания;
г) улучшение состояния здоровья;
д) улучшение международного положзния;
е) прочие условия (дополните);
») яя при каких условиях.

7 . По Вашему мнению, при каких причинах снижается рождаемость 
(нужное подчеркнуть)?
а) большие денежные расходы на детей;
б) плохие жшшаяые условия;
а) стремление к быстрому повышению жизненного уровня;
г) пошшеяве уровня образования;
д) нежелание личных жертв;
е) работают оба супруга;
ж) трудности воспитания детей;
з) нехватка дошкольных учреждения-;
и) страх перед родами;
к) и другие причины (допишите).

8* В каком возрасте лучше жениться или выйти замуж? 
лет (год)

9 . Как Вы считаете, какие причины, больше влияют на развод 
(попишите)



Б. О текучести работников
1 . Какие причины больше влияют на уход с последнего места 

работы (нужное подчеркнете)?
в) несоответствие уровня квалификации;
б) тяжелого условия труда;
я) низкий уровень механизации;
г) вредные условия труда;
.с) плохие отношения с начальством*
е) низкий урсвезь заработной платы;
а) яо семейному обстоятельству?
s)  по состояний здоровья;
н) недостаток или отсутствие жилой п л о щ а д и ;

it) г 1 зутствне а недостаток детских дошкояьяш. учреждении^
л) недостаток или отсутствие объекта быта и отдыха;
и) и другие причины (допишите).

2 . По Вашему мнению, какие условия больше сокращают текучесть 
кедров, особенно молодых (нужное подчеркните)?
а) механизация и автоматизация производственных процессов^
б) работа по специальности;
в) обеспечение местом жительства;
г) улучшение условий труда;
д) наличие возможности повышения квалификации;
ж) улучшение материального положения;
з) наличие объектов быта а отдыха; 
и} и другие условия (допишите).

3 /  Вы хотите менять место работы (нужное подчеркните)?
I .  Да. 2 . Нет. 3 . Не знаю.

4 . Если “да*, то где желаете работать (нужное подчеркните)?
а) в химической промышленности}
б) в строительстве;
в) в легкой промышленности;
г) в пищевой промышленности;
д) в торговле или общественном питании;
е) в растение! детве;
ж) в животноводстве;
з) в транспорте или связи;
и и других отраслях народного хозяйства (допишите).



Б. Уровень образования и квалификации работников 
[, Ваше образование (нужное подчеркните)?

а) начальное;
б) восьмилетнее;
в) среднее;
г) средн. специальное;
я) высшее»

2» Ваша специальность;
3. Ваша разрядность»
4. Как Вы оцениваете свой труд (нужное подчеркните)?

а) высококвалифицированный труд;
б) малоквалифицированный труд;
в) кеквалифицированный труд|
г) не знаю.

5. Хотите Вы повысить свою квалификацию '(нужное подчеркните)? 
а) да; б) нет; в) не знаю,

6. Если "да“ , тогда где ходите повысить свой уровень образо
вания (нужное подчеркните)?
а) в СШУ или ШТУ;
б) в техникуме; 
а) в ВУЗах;
г) на предприятии;
д) в индивидуальном обучении.

?. Как Вы считаете, чтобы о®ать хорошим рабочим, ятдо же 
получить профессию (нужное подчеркните)?
а) хороший рабочий должен обладать профессией и потом пос

тоянно пополнять свои знания;
б) если получить профессию, то потом и без повышения ква

лификации можно быть хорошим рабочим;
в) не обязательно получать профессию, но каким-то образок 

надо получить знание, чтобы разобраться в своей работе;
г) если добросовестно выполнять свою работу, то будешь 

хорошим рабочим, даже если не получил профессии и не 
закончил никаких курсов.

Работаете ли Вы по специальности (нужное подчеркните)?
а) да; б) нет; в) не знав.
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П. Использований трудошх ресурсов в предприятиях 
(хозяйства) АПК области

А. Рабочэа и свободное время
1 . Сколько времени в день работаете на Вашем предприятии? 

час.
2 .  Сколько времени в день работаете в личном подсобном и 

домашнем хозяйстве? час.
3 . Сколько часов в день бывают Ваше свободное время? час.
4. Чем Вы занимаетесь |  свободное время (нужное подчеркните)?

а) учеба и самообразование;
б) участив в общественной работе;
в) игры и ванятЕй с детьми;
г) jf ение газет, журналов и книг**
д) прослуашванаа радио, просмотр телепередач;
е) посещение кино и концертов; 
к) хождение в гости;
з) другие мероприятия (допишите).

5'. Желаете ли Вы работать на полный рабочий день (нужное под
черкните)? а) да; б) нет; в) не знаю.
6 . Если желаете работать неполный рабочий день, то по какой 

причине (нужное подчеркните)?
а) уход за  детьми;
б) учеба;
в) состояние здоровья;
г) ведение домашнегс-хозяйства;

"'.л) ведение лично-подсобного хозяйства;
е) и другие причины (допишите)

? . Сколько дней в году Вы участвуете в сельскохозяйственной 
работе? дней.

Б. Дисциплина труда

1 . Вы.нарушаете ли трудовую дисциплину (нужное подчеркните)?
а) да; б) нет; в) не знаю.

2 . Если Вы опазди аете на работу или рано ухопите с нее, 
тогда по какой причине (нужное подчеркните)?
а) отсутствие или недостаточное движение пассажирского

~ 136 -
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транспорта;
б) некачественная работа детских дошкольных учреждений;
а) место работы далеко от места жительства;
г) неудовлетворительное обслуживание предприятий торгов

ли и общественного питания;
д) отсутствие контроля над режимом работы;
ж) по семейному положению;
з) по состоянию здоровья;
и) и другие причины (допишите)

В. Удовлетворенность трудом

1 . Довольны ли Вы своей работой (нужное подчеркните)?
а) полностью доволен работой;
б) доволен;
в) скорее доволен, чем не доволен;
г) скорее недоволен» чем доволен;
д) недоволен;
х) совсем не доволен;
з) затрудняюсь ответить.

2 . Если Вы недовольны, тогда подчекните какие причины ока
зывают больше действия к нему (нужное подчеркните)?
а) тяжесть работы; \
б) плохие условия труда;
в) плохая организация труда;
г) низкий уровень заработной платы;
д) трудности в повышении квалификации, сдвиги в работе;
е) и другие причины (допишите)

3 . По Вашему мнению, какие факторы больше влияют на удовлет
воренность труда (нужное подчеркните)?
а) организация труда;
б) непрерывность трудового процесса;

в) квалифицированное руководство со стороны начальника;
г) отношение между начальником и другими коллегами;
д) техническая оснащенность рабочих мест;
е) качество сырья и материалов;
ж) отношение между коллегами;
з) учет предложений и критики;
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и) справедливое вознаграждение;
к) возможности использования умственных способностей;
л) качество продукции предприятия;
м) питание на предприятии;
я) возможности приобретения квалификации;
о) места в детских дошкольных учреждениях;
п) дорога на работу;
р) возможности занятий 'спортом;
с) и другие факторы (допишите)

Г. Рабочее место
1 . Как Вы оцениваете свое рабочее место (нужное подчеркните)?

а) хорошо; б) удовлетворительно; в) неудовлетворительно.
2 . Если "неудовлетворительно", то по какой причине (нужное

подчеркните)?
а) низкий уровень механизации и автоматизации производ

ственного процесса;
б) низкая электрическая осншенность;
в) нехватка или отсутствие высокопроизводительных станков 

или оборудования;
г) нехватка запчастей;
д) нехватка сырья и материалов;
е) плохие санитарно-технические условия труда;
ж) сложный или тяжелый труд;
з) и другие причины (допишите)

Д. Автоматизация и механизация труда 
I ,  Что дает автоматизация и механизация производственных 

процессов Вам лично’ (нужное подчеркните)?
е) облегчение тяжелого физического труда;
б) сокращение ручного труда;
в) снижение себестоимости продукции;
г) сокращение рабочей силы;
д) увеличение выпуска продукции;
б) повышаете отвес jtbshhocth за работу; *
ж) болев квалифицированная деятельность;
з) повышение оплаты труда;
в) трудно сказать;
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к) и другие ответы (допишите)

Е„ Производительность труда

1. Как Вы считаете, какие факторы больше влияют на повышение 
производительности Вашего труда (нужное подчеркните)?
а) высокая техническая оснащенность;
б) комплексная автоматизация и механизация;
в) хорошие условия труда;
г) научная организация труда;
и) бригадная форгиа организации и стимулирования труда;
е) высокая заработная плата;
ж) рациональное использование рабочего времени;
з) высокая квалификация;
и) хорошие условия отдыха и быта; 
к) и другие факторы (допишите).

2 . Что дает повышение производительности труда Вам лично 
(нужное подчеркните)?

а) увеличение выпуска продукции;
б) повышение качества продукции;
а) рациональное'.использование рабочего времени;
г) увеличение свободного времени;
д) улучшение заработной платы;
е) повышение квалификации;
ж) оптимальное использование, машин и" техники;
з) снижение себестоимости продукции;
и) и другие (допишите).

Ж. Бригадная форма организации ,и стимулирования труда

I .  Как Вы относитесь к бригадному подряду (нужное подчеркни
те)?  а) хорошо; б) плохо; в) не знаю.

2_ Если "хорошо", то что дает бригадная форма организации и 
стимулирования труда (Вам лично) (нужное подчеркните)?
а) повышение производительности труда;
б) улучшение заработной платы;
в) улучшение объема и качества выпускаемой продукции;
г) повышение заинтересованности за  конечными результата

ми;



д) сэкономить сырья и материалов;
е) повышение ответственности за  порученное дело;
ж) укрепление трудовой дисциплины;
з) увеличение трудоучастия;
и) укрепление взаимоотношения;
к) и другие (допишите).

8 . Труд в личном подсобном хозяйстве

1 . Сколько времени Вы в неделю работаете на приусадебном 
участке? час.

2 .  Сколько времени в неделю Вы занимаетесь уходом за скотом
и птицей? час.

3 .  Сколько времени в неделю Вы занимаетесь строительством и 
ремонтом хозяйственных построек? час.

4 . Сколько времени в неделю Вы занимаетесь реализацией про
дукции лично-подсобного хозяйства? часов.

5 . Сколько всего времени в неделю Вы работаете в личном под
собном хозяйстве? часов

6 ; Сколько Вы получаете доходов от личного подсобного хозяй
ства? руб.

7 . Сколько и какие продукции в год Вы производите в личном 
подсобном хозяйстве?
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а) картофель к г,;
б) овощи кг. {:
в) бахчевые кг;
г) плоды и ягоды кг;
3) виноград кг;
е) мясо кг;
ж) молоко кг;
з) яйца . шт
и) шерсть кг;
к) каракуль шт;
л) коровы голов;
м) свиней голов;
я) овцы и козы голов;
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Ш. Условия труда, быта и отдыха

1. Какие условия созданы для Вашего труда (нужное подчеркните)?
а) нормальное,
б) тяжелое;
в) весьма тяжелое.

2. Если "тяжелое", тр больше влияет для нормальной работ»
(нужное подчеркните)?
а) ручной труд|
б) тяжелая физическая работа; ,ч
в) повышенная влажность или сухость воздуха;
г) пыль и грязь;
д) и другие (допишите).

3. При каких условиях больше вырабатывали бы чел.-час, в 
предприятиях (нужное подчеркните)?
а) при наличии профессии;
б) при повышение заработной платы;
в) при научной организации труда;
г) при предоставлении работы по специальности;
д) при улучшении работы дошкрльных учреждений;
е) и другие условия (допишите).

4 . Имеются ли в Вашей семье машины и приспособления, облег
чающие женский труд (нужное подчеркните)?
а) стиральная машина;
б) пылесос;
в) холодильник;
г) швейная машина;
д) сепаратор;
е) и другие (допишите).

5 . Устроены ли Ваш дети в детские дошкольные учреждения 
(нужное подчеркните)?
а) да; б) нет.

6. Если "нет", то по какой причине (нужное подчеркните)?
а) нет мест;
б) присматривают члены семьи;
в) другие причины (допишите).

7. Какие условия созданы для Вашего отдыха и быта (нужное 
подчеркните)?



а) хорошее;
б) удовлетворительное;
в) плохое,

В» Как Вы оцениваете работу медщанекшс учреждений (нужное 
аодчеркните)?
а) хорошо; б) удовлетворительно, в) неудовлетворительно.

9 . Как вы оцениваете работу торговых предприятий (нужное под
черкните)?

а) хорошо;) б) удовлетворительно; в) неудовлетворительно
10. Как Вы оцениваете работу пассажирского транспорта (нужное 

подчеркните)?
а) хорошо; б) удовлетворительно; в) неудовлетворительно.

11. Как Вы оцениваете работ;, предприятий бытового и коммуналь
ного обслуживания населения (нужное подчеркните)?
а) хорошо;
б) удовлетворительно, 
а) неудовлетворительно.

12  ̂ Как вы оцениваете работу культурно=ыассовых учреждений 
(нужное подчеркните)?
а) хорошо; б) удовлетворительно, в) неудовлетворительно.

13. Как Вы оцениваете работу детских дошкольши учреждений 
(нужное подчеркните)?
а) хорошо, б) удовлетворительно» в) неудовлетворительно.

1У. Ваши предложения по повышению эффективности 
использования труда на предприятии (хозяйстве)
АПК области

1 . По повышению квалификации.
2 . По снижению текучести кадров
3 . По укреплению трудовой дисциплины
4 . По улучшению организации труда
5 . По улучшению материального и морального стимулирования 

трупа
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Схема межотраслевого баланса движения трудовых ресур
сов в АПК области

143 -
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_________ А______________ I
А, Трудовые ресурсы, 

занятна в агро
промышленном про
изводстве (по от
раслям)

Б. Трудовые ресурсы села, 
участвующие в АПП 
области на основе 

вторичной заня
тости -  всего, 

в том числе:
1. Трудоспособные 

пенсионеры (по 
отраслям)

2 . Учащиеся и студенты 
■ в воэрасте 16 лет

и старше с отрывом от 
производства (по 
отраслям)

3 . Лица, занятые в до
машнем и лично-под-
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_______ А__________ i  _  I  i  _2_ i  j  _ !_  A ____ I  _  5 _____! _ 6
подсобном хозяй
стве (по отраслям)

Всего трудовых ре
сурсов
Не распределено 
Всего
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Схема межотраслевого баланса затрат труда в АПК области 

( в тыс. чел.=час6в)

В каких стадия* Производственное потребаение трудовых 
и отраслях АПК, затрат в агропромышленном производстве 

L m l  области______________
I.B  стадии !2.В  стадии !З.В стадии про- 
производящрй производя- , изводящей пред- 
средства ' щей сельс- ‘ меты потребле- 
производотвА ко-хозяйст-! ния из сельскО'

области затра** 
чивается труд.

Виды
затрат
труда

(по отрас
лям)

венную про-| хозяйственного 
дукцию (по • сырья (по отрас- 
отраслям) ! лям

I

А. Затраты обществен
ного труда -  всего, 
в том числе:

1 . В стадии, производя
щей средства произ
водства (по отраслям)

2 . В стадии, производящей 
сельско-хозяйственаую 
продукцию (по отраслям)

3 .  В стадии, производящей 
предметы потребления 
из сельскохозяйствен
ного сырья (по отраслям)

4 . В стадии, оказывающей 
пройЕэодотвенные услуги 
отраслям АПК области 
(по отраслям)

5 . Встадах, реализующей 
яро ду гада АПК (по 
о'з'рэсдаа/

6 . В друпж отраслях на- 
ролпсго хозяйства, не 
вхсаящАх в АПК области 
(по отраслям)
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4 .В стадии 5 . В стадии 6 .В другиА 
оказывав- ! реализующей!отраслях ! 
шей произ-, продукции (народного, 
водствен- ’ АПК (по огаозяйства- 
ные услуги! расляы) !не входя-!
Жаслям . .щих в АПК,

(по o!N- области ■
раслям) ! !(по отрас!

J  |ЛЯМ) j

Итого по 
АПК об
ласти

(Трудовые !
! затрата в! 
.конечной , 
’продукции- 
!(по эле- !

ментан)

!
JL

ПОДРАЗДЕЛ 1а 

ПОДРАЗДЕЛ 16

ПОДРАЗДЕЛ 1в РАЗДЕЛ П

ПОДРАЗДЕЛ 1г

ПОДРАЗДЕЛ Хд

ПОДРАЗДЕЛ Is

Всего
валовая
продук
ция
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 _ _ I _______________ 2 ______________2 ____________4
Б. Затраты живого труда -  

всего, 
а том числе:

1. Собственные аатраты 
живого труда

2 . Привлеченные затраты 
живого труда

3 . Всего затраты общест
венного и живою труда
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5 ! 6 ! ? f 8 ! 9 ! 10

РАЗДЕЛ ffl РАЗДЕЛ ПТ
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