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Отзыв О Книге

Всё, что изложено в этой книге, верно от А до Я. Предлагаемая 
здесь методика «Арендный подряд и оплата труда по конечному ре-
зультату труда каждого работника» была внедрена и впервые ис-
пользована в полном объёме в конце 80-х годов прошлого века. Ко-
му-то может показаться, что сейчас и условия не те, и отношения 
между предприятием и работником стали другими, да и ситуация 
как в любой отрасли, так и в стране совсем иная, нежели это было 
раньше. Мол, кому это сейчас интересно? Только историкам от сель-
ского хозяйства.

Скажу честно: такое мнение есть глубочайшее заблуждение. 
Сейчас, и именно сейчас, гораздо легче использовать предлагаемую 
методику и применять с успехом у себя на производстве. В те вре-
мена, когда методика начала использоваться, люди работали в усло-
виях жесточайшего контроля со стороны государства и плановой 
системы хозяйствования, в рамках всяческих типовых норм и пра-
вил, выход за пределы которых грозил или немедленным партий-
ным разбором, или увольнением, или даже арестом. Да-да, именно 
арестом. И это не шутки. Все нововведения, к которым приходи-
лось прибегать автору (а это и индивидуальные трудовые догово-
ры, которые сейчас повсеместны, и оплата труда за реальный труд 
вне утверждённых правительством страны нормативов), были тог-
да на грани фола: один неверный шаг мог быть последним свобод-
ным шагом по этой земле. До сих пор старые кадры с содроганием 



Отзыв о книге 7

вспоминают аббревиатуру ОБХСС1. Сейчас же всё проще. Но поче-
му-то до сих пор труд в сельском хозяйстве в основной своей массе 
больше похож на рабский: ни выходных, ни верной оценки заслуг, 
ни достойной оплаты.

Я хочу, чтобы взявший в руки эту книгу уяснил для себя: когда 
вы внедрите предлагаемую здесь систему организации труда и за-
работной платы у себя на производстве, вы:

— увеличите выпуск продукции в несколько раз за два–три года 
при тех же затратах;

— улучшите качество и продукции, и услуг до великолепных по-
казателей;

—  сократите непроизводственные издержки практически до 
нуля;

— оградите свои материальные ценности от хищения даже без 
привлечения строгих охранных структур;

— избавитесь от приписок и воровства почти на 100 %;
— значительно улучшите дисциплину труда, и она станет про-

сто идеальной;
— сможете развить максимально полезную инициативу своих 

работников;
— оптимизируете использование своих материальных активов 

до высокого КПД.
А главное — получите прибыль, в разы увеличенную по срав-

нению с прибылью сегодняшнего дня. Волшебство? Отнюдь! Всего 
лишь несколько профессиональных приёмов и искреннее намере-
ние достичь поставленной цели.

Важно понимать: если вы всё-таки сочтёте для себя возможным 
двигаться по методике Раифа Курмангалиевича Усманова, вам, без 
сомнения, придётся немного и постараться, и попотеть. Знакомст-
во с предложенной методикой и её внедрение потребует определён-
ных знаний, некоторых усилий, и профессиональных экономиче-

1 ОБХсс — аббревиатура Отдела по борьбе с хищениями социалистической 
собственности и спекуляцией в составе Мвд ссср.
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ских навыков. Вам понадобятся настойчивость, упорство, качества 
лидера и способность убеждать оппонентов. Но главное — намере-
ние достичь главной цели: значительно увеличить прибыль пред-
приятия на основе справедливой оценки и оплаты труда своих ря-
довых работников.

Надо всегда помнить, для кого и для чего мы, предпринимате-
ли, работаем.

Мы решаем текущие проблемы общества и работаем для людей. 
Чтобы они получали качественный и полезный продукт, чтобы они 
хорошо и красиво жили, чтобы испытывали удовольствие и радость 
от того, чем они занимаются, и чтобы мы все служили достойно и 
себе, и нашей земле, своему роду, и нашей стране.

А деньги? Ох, уж эти деньги! Но при постановке цели таким вот 
образом деньги приходят сами собой и в том объёме, который вам 
потребуется (и некоторые секретные знания по этому вопросу от-
кроет вам эта книга).

Я успешно испытал и внедрил описываемую методику на пра-
ктике на принадлежащем мне предприятии, которое занимается 
поставками электротехнического оборудования, и на личном опы-
те убедился в её важности и эффективности для современного пред-
принимателя.

А теперь настройтесь на рабочий лад. Впереди вас ждёт увлека-
тельная дорога незабываемых побед и чудесных свершений. И, если 
вы по-прежнему намерены изменить жизнь к лучшему, перевора-
чивайте страницу!

Предприниматель К. Аманбаев



 

ОБ автОре

Усманов Раиф Курмангалиевич родился 16 июля 1936 года в по-
сёлке Лепсинск Алакульского района Алматинской области.

При царской власти, то есть до Октябрьской революции, этот на-
селённый пункт именовался уездным городом, в нём проживало бо-
лее 15 000 человек, из которых около половины составляли татары.

При советской власти в Лепсинске функционировали педагоги-
ческий и библиотечный техникумы, а также крупный совхоз по про-
изводству молока.

Затем родители переехали в село Уч-Арал (ныне город Ушарал) 
районного масштаба. Здесь Р. К. Усманов окончил десятилетку, был 
мобилизован в  ряды Советской армии, где прослужил с  1955  по 
1958 годы. По окончании службы поступил в Новосибирский сель-
скохозяйственный институт, который окончил в 1963 году, получив 
специальность агронома.

По направлению института поработал один сезон в Тюменской 
области, после чего вернулся в родной Алакульский район, где со 
2 января 1964 года по август 1969 года занимал должности агроно-
ма, главного агронома, заместителя и исполняющего обязанности 
начальника территориального управления сельского хозяйства рай-
она.

Затем был направлен на должность директора совхоза «Бесколь-
ский» в этом же районе, где проработал до марта 1975 года. За этот 
период заочно окончил аспирантуру. Так как для защиты диплома 



10 Об авторе

требовалось много времени, был освобождён от занимаемой долж-
ности по собственному желанию. Работая научным сотрудником 
НИИ экономики сельского хозяйства, в 1976 году защитил диссер-
тацию и получил звание кандидата экономических наук.

В 1977 году вернулся в Алакульский район, где до 1979 года ра-
ботал начальником планово-экономического отдела при управле-
нии сельского хозяйства района, затем был направлен на должность 
председателя колхоза имени Кирова, который вскоре был преобра-
зован в совхоз имени Кирова.

Когда в СССР было принято Постановление о химизации в сель-
ском хозяйстве, был направлен в качестве руководителя районного 
объединения «Сельхозхимия», где проработал с 1983 по 1985 годы.

С 1985 по 1986 годы работал в институте народного хозяйства 
в Алма-Ате. С 1986 по 1990 годы — на должности главного экономи-
ста совхоза «Уч-Аральский» Алакульского района Талды-Курганской 
области (ныне город Талдыкорган является областным центром Ал-
матинской области).

В 1966 году был награждён Почётной грамотой Верховного Сове-
та Казахской ССР, в 1970 году — медалью к 100-летию со дня рожде-
ния В. И. Ленина, в 1981 году — медалью «За доблестный труд». Так-
же награждён медалями в честь Победы в Великой Отечественной 
войне в связи с празднованием 65-, 70- и 75-летия со Дня Победы.



 

КаК читать эту Книгу  
и пОчеМу

Эта книга автобиографична.
Тем не менее не стоит её читать как мемуары производствен-

ника от сельского хозяйства. Это, скорее всего, пособие, с которым 
и по которому необходимо работать. Поэтому, прочитав один раз, 
читайте книгу снова и снова. И каждый раз проверяйте свои зна-
ния на практике. Это как научиться катанию на велосипеде. Сначала 
ты смотришь, как это делают другие, а затем сам садишься в седло, 
пробуешь крутить педали и ехать. Тут уж у кого как получится. Один 
сразу поедет, а другой будет прикладывать и усилия, и волю, что-
бы наконец-то справиться с равновесием и управлением. Но если 
один раз получится — всё, последующие поездки катятся, как по ма-
слу. В любом случае то, что описано в этой книге, стоит понять и из-
учить. Для производственной жизни всегда пригодится.

Методика арендного подряда и оплаты труда по конечному ре-
зультату труда каждого работника предприятия, описанная в этой 
книге, проста и доступна каждому, кто хочет ею овладеть. Конечно, 
это не панацея от всех бед производства и управления производст-
вом. Это просто один из инструментов управления предприятием 
при помощи экономических рычагов. Овладейте этой методикой. 
Используйте её в своей производственной жизни. И, когда поймё-
те, что владеете этим в совершенстве, начните искать что-то новое 
для себя. В конце концов этот метод был удобным для меня с моим 
складом ума и характером. Возможно, вам потребуется что-то иное.
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В первой части книги даётся общее представление о том, как ав-
тор пришёл к пониманию прямой зависимости результатов хозяй-
ственной деятельности предприятия от отношения рядовых работ-
ников и специалистов к своим трудовым обязанностям на рабочих 
местах, а также о необходимости переустройства этого отношения. 
Здесь описаны первые эксперименты по изменению поведения ра-
ботников в реальных условиях сельскохозяйственного производст-
ва через изменение условий труда и заработной платы.

Вторая часть книги посвящена описанию теории методики 
арендного подряда и её составных частей (с использованием при-
меров реальных практических действий): для чего, как и почему 
простой рядовой работник предприятия должен стать вашим рав-
ноправным партнёром. Чем глубже вы поймёте изложенную в этой 
части книги информацию, тем быстрее освоите суть методики и тем 
вам легче будет применять её в своей жизни. После того как прочи-
таете книгу целиком, снова вернитесь к этой главе.

В этой второй части даны чёткие и точные механизмы и инстру-
менты методики арендного подряда и оплаты труда по конечным 
результатам труда каждого работника на предприятии, примене-
ние которых в их общей совокупности позволит вам избавиться от 
«трудовых» болячек производства, научит весь ваш коллектив под-
ходить к своей работе инициативно и творчески, а также настроит 
его на получение положительного результата своего труда.

Читайте вторую часть внимательно. Это конкретные инструмен-
ты вашего успеха. Но для того, чтобы овладеть методикой в полном 
объёме, нужна практика и ещё раз практика. Пробуйте и тренируй-
тесь. Всё в ваших руках. А для получения радости от созидательно-
го труда в методике есть всё необходимое.

В третьей и четвёртой частях даны точные рекомендации по 
использованию инструментов и механизмов методики арендного 
подряда путём их описания, пояснения и применения на реальном 
примере крупного сельскохозяйственного производства одного из 
районов Талды-Курганской (ныне Алматинской) области Казахста-
на. Эта глава понравится тем, что хотел бы сначала увидеть и по-
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нять, как это работало на действующем производстве и к каким ре-
зультатам привело.

Воспринимайте описываемую методику и набор инструмен-
тов как помощь самому себе, ведь никто лучше вас не сможет разо-
браться в проблемах вашего производства.

Последняя часть книги посвящена воспоминаниям автора о тех 
или иных событиях, которые связаны с организацией и управлени-
ем различными сельскохозяйственными участками или предпри-
ятиями. Небольшие зарисовки из жизни, в которых, кроме забав-
ных моментов, каждый может найти для себя познавательные зёрна 
прикладных знаний, которыми автор хотел бы поделиться в нефор-
мальной атмосфере.

Искренне ваш
А.Р. Усманов



 

Часть I

Глава 1
В саМУЮ ГУЩУ сОБЫтИЙ…

В 1969 году, в возрасте 33 лет, занимая должность и. о. начальни-
ка территориального управления сельского хозяйства, я обратился 
к руководству районного партийного органа (при советской власти 
абсолютно все хозяйственно-производственные вопросы, а кадро-
вые — в первую очередь, решались только там) с просьбой напра-
вить меня работать непосредственно на производство — в совхоз 
или колхоз.

Первоначально об этом и слышать не хотели, объясняя так: «Ты 
состоишь на учёте в областной партии как резервный кандидат для 
продвижения в партийный аппарат. Секретарь райкома находится 
в предпенсионном возрасте, его ведь должен кто-то заменить. Мы 
намерены направить тебя в партийную школу на два года, чтобы на-
учился партийному этикету, как работать и вести себя в обществе».

Я упорно сопротивлялся этому давлению: по роду своей деятель-
ности мне приходилось много бывать в колхозах и совхозах (а их 
в районе было 37, да ещё 2 ветеринарные лечебницы, 2 семенные 
лаборатории, 2 сортовых участка, где испытывали сорта зерновых 
культур, отряд по борьбе с саранчой, станция по защите растений и 
другие). И не просто бывать, а фактически жить и работать на этих 
предприятиях, иногда в течение нескольких недель.
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Когда решением партии тебя закрепляют за каким-нибудь сов-
хозом, расположенным за 40–60 км от основного места работы, то 
при отсутствии регулярного транспортного сообщения с этим сов-
хозом ты постоянно вынужден добираться туда на перекладных, 
а то и пешком, на что уходило много времени. Жизнь заставля-
ла просто жить там, где ты работаешь. Как агроном и управленец 
высшего районного звена я помогал руководству и специалистам 
устранять ошибки в  проводимых агротехнических и зооветери-
нарных мероприятиях или объяснял и участвовал во внедрении 
новых технологий или производственных процессов. И там, где я 
работал (без ложной скромности могу сказать), дела шли гораздо 
успешнее, чем в общем по району. Но стоило мне переключиться 
на другой объект — в «моём» бывшем совхозе всё возвращалось на 
круги своя.

Мне нравилось производство, его круговерть, его задачи, его ре-
зультат. Я хорошо знал свой предмет, умел разговаривать с людьми 
и побуждать их выполнять свою работу добросовестно. Меня неве-
роятно огорчал скромный быт работников села, особенно в сравне-
нии с условиями труда и несоизмеримо мизерными размерами его 
оплаты. Без сомнения, они заслуживали большего, и я чувствовал, 
что смогу сделать так, чтобы производство продукции было эффек-
тивным и людям жилось гораздо легче.

В общем, я заявил партийному руководству района, что хочу по-
работать самостоятельно непосредственно на производстве, и на-
правил свои соображения в письменном виде первому секретарю 
обкома партии.

Наконец, где-то через месяц, мою просьбу удовлетворили и на-
значили директором совхоза «Бескольский», который был располо-
жен там же — в Алакульском районе Талды-Курганской области Ка-
захской ССР (ныне Алматинской области Республики Казахстан).

Наш Алакульский район раскинулся в так называемой Алакуль-
ской впадине и в гористой местности на отрогах Джунгарского Ала-
тау. Часть посевных площадей совхозов и колхозов района находи-
лась в орошаемой зоне, часть — на богаре и в предгорьях.
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В долине выращивались зерновые и кормовые культуры, а так-
же производилось возделывание сахарной свёклы. В гористой мест-
ности, кроме зерновых и кормовых культур, на больших площадях 
выращивался опийный мак для медицины. Кроме того, в каждом 
колхозе и совхозе занимались производством молока, развитием 
овцеводства и коневодства.

Климат резко континентальный, условия жёсткие, количество 
осадков не превышало 210 мм в год. Постоянные ветры: с востока 
на запад — приносящий резкое потепление евгей, который набирал 
свою силу на территории Китая и бешеным потоком врывался к нам 
через щель Джунгарских ворот, а обратно, с запада на восток, — не-
сущий похолодание и влагу сайкан. В летние месяцы эти ветры были 
больше похожи на суховей, а вот в зимнее время их порывы дохо-
дили до штормовых.

Совхоз «Бескольский», куда меня направили работать, находил-
ся в зоне орошаемого земледелия. Огромное многоотраслевое пред-
приятие: 45 000 голов овцематок, идущих на зимовку, 4 630 голов 
крупного рогатого скота молочного направления, 1 200 голов лоша-
дей, 6 650 га орошаемых земель (из них площади в 1 300 га были за-
няты под сахарную свёклу), ремонтная база, строительный участок 
и много других производственных подразделений, около 1 000 чело-
век рабочего персонала и специалистов среднего звена…

Итак, почему всё-таки производство? И без него впереди мая-
чила довольно ясная перспектива партийной карьеры или карьеры 
в стенах Министерства сельского хозяйства. Такие предложения уже 
поступали, и не раз, я находился в кадровом партийном резерве, но 
рвался на производство. Зачем, спрашивается?

Небольшое отступление: идея совершенствования организации 
труда и его оплаты по конечному результату зародилась ещё в то 
время, когда я был студентом Новосибирского сельскохозяйствен-
ного института с 1958 по 1963 годы.

Организация учебного процесса в Новосибирском сельскохозяй-
ственном институте в то время была совершенно уникальной. Такой 
опыт надо вспоминать и внедрять повсеместно, особенно у нас в Ка-
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захстане, где подготовка специалистов сельского хозяйства всегда 
хромала на обе ноги.

Институт и учебные аудитории находились в городе, а за горо-
дом расположился учхоз — совхоз, принадлежащий институту. Здесь 
имелись обширные поля, где возделывали зерновые культуры, а 
именно: пшеницу, ячмень, овёс, горох и другие культуры. Сначала 
производили их испытание на деляночных участках, а затем пере-
носили успешные сорта на производственные. Таким путём выво-
дили районированные и элитные сорта и по итогам такой работы 
объёмы выработанных семян отпускали семеноводческим хозяйст-
вам Западной и Восточной Сибири.

Кроме этого, в учхозе занимались садоводством — яблоки, гру-
ши — и производством продукции овощеводства — капусты, мор-
кови, свёклы, редьки, репы, огурцов и помидоров. Одной только бе-
локочанной капусты возделывали ежегодно на площади от 700 до 
800 га. Продуктами овощеводства снабжали жителей Новосибирска.

Кроме отрасли растениеводства, здесь на научной основе разви-
вали молочное скотоводство, в хозяйстве были дойные гурты коров, 
выращивался молодняк: тёлок после достижения ими двухлетнего 
возраста сортировали и отправляли в другие хозяйства, специали-
зирующиеся на производстве молока. Имелось и полноценное пле-
менное хозяйство. В учхозе содержали племенных жеребцов и сви-
ней-производителей, семя которых отправляли разным хозяйствам 
по их заказам.

Естественно, были и свои гаражи, ремонтная мастерская, авто-
мобили и различная сельскохозяйственная техника.

В общем, это был полноценный совхоз, где функции рабочих и 
специалистов различных направлений выполняли студенты нашего 
института. Директор учхоза одновременно был заместителем рек-
тора института. По штатному расписанию в составе предприятия 
числились главные специалисты во всех отраслях производства: ме-
ханики, бухгалтеры, охранники, технички и ответственные работ-
ники складов. Представьте себе, ни в одной отрасли не было ни од-
ного рядового работника! Все производственные и технологические 
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вопросы решали студенты. Для этого в институте было составле-
но расписание производственной практики для студентов всех фа-
культетов и курсов на три месяца в году. И порядок этот строго со-
блюдался.

Ни один студент в период прохождения практики не имел права 
пропускать ни единого дня, никакие справки не признавались. Если 
какой-либо студент по болезни пропускал несколько дней, то пра-
ктика продлевалась после его выздоровления, и нужно было теперь 
совмещать занятия в институте и практику. Чтобы избежать таких 
перегрузок, студенты старались не болеть, а также не искать причи-
ны для прогулов.

программа прохождения практики была составлена так, 
что студенты участвовали в производственных процессах на 
научной основе под руководством главных специалистов учхо-
за и преподавателей института. днём мы работали в учхозе, а 
вечером, после работы и ужина, спешили на занятия, где про-
ходили обучение по две пары часов ежедневно.

На первом курсе студенты агрономического факультета практи-
кой занимались в зимние месяцы: сначала изготавливали горшки 
из компоста (смеси перепревшего навоза и почвы), затем в эти гор-
шки высевали семена овощных культур, после появления всходов 
ухаживали за ними и готовили для посадки. При этом студенты че-
редовались: если несколько групп занималось овощными культура-
ми, другие в это время проводили обрезку садовых культур. Затем 
группы менялись местами.

На втором курсе будущие агрономы проходили практику весной, 
в период посева зерновых и посадки овощных культур, а также за-
нимались наведением порядка в саду. Группы чередовались, одни 
сменяли других, и получалось, что все студенты этого курса успева-
ли поработать на всех участках весенне-полевых работ.

На третьем курсе студенты-агрономы, опять же чередуясь, за-
нимались непосредственно уходом за посевами и садом. На опыт-
ных полях боролись с  сорняками, применяя химические средст-
ва — гербициды, что в те годы было новшеством. На одних и тех 
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