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ОХРАНА И ГУМАНИЗАЦИЯ ТРУДА:  
ПРИНЦИПЫ ИНТЕГРАЦИИ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ЦЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ТРУДОВОГО 
ОППОРТУНИЗМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ЦЕПЯХ 

МЕЖФИРМЕННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ1

В. И. Беляев, О. В. Кузнецова

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

Статья посвящена решению проблем преодоления трудового оппортунизма в сфере охраны тру-
да, причины которого обусловлены сложившимися противоречиями между гуманистическими целями 
в этой сфере управления и экономическими интересами менеджмента как предприятий, так и их коопе-
рационных объединений. Финансовую выгоду менеджмент видит исключительно в сокращении затрат 
на мероприятия по улучшению условий труда и обеспечению его безопасности. В результате вместо вы-
годы предприятия и кооперационные сети несут весьма ощутимые потери. Решение проблемы авторы 
видят в институциональной трансформации социально-трудовых отношений предприятий и сетей, на-
правленных на усиление такого типа социально-трудовых отношений, как партнерство, и ослабление оп-
портунизма (институционального и трудового). Институциональную трансформацию предлагается осуще-
ствить на принципах гуманизации труда, которые на комплексной основе предлагается органично ввести 
в действующую систему охраны труда. Предлагаемый методический подход рекомендуется использовать 
и на отдельных предприятиях, и в сетях межфирменных взаимодействий, организованных и функциони-
рующих в форме цепочек добавленной стоимости.

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, социальное партнерство, оппортунизм, институ-
ты социально-трудовых отношений, охрана труда, условия труда, качество трудовой жизни, гуманизация 
труда, принципы гуманизации труда.

LABOUR PROTECTION AND HUMANISATION: 
INTEGRATIONAL CONCEPTION IN INSTITUTIONAL 

STRUCTURE OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS IN ORDER 
TO SOLVE PROBLEMS OF LABOUR OPPORTUNISM AT 

ENTERPRISES AND IN INTER-FIRM INTERACTIONS

V. I. Belyaev, O. V. Kuznetsova

Altai State University (Barnaul, Russia)

The article is devoted the problems of overcoming labor opportunism in the field of labor protection the 
causes of which are explained by the contradictions between the humanistic goals in this field of management and 
the economic interests of management of both enterprises and their cooperative associations. Financial benefit 
is only in reducing the cost of measures to improve labor conditions and ensure its safety. As a result, instead of 
the benefits, enterprises and cooperative networks suffer very significant losses. The authors point of view is in 

1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Научный проект № 18–010–00593. «Исследование глобальных цепо‑
чек создания добавленной стоимости как фактора повышения эффективности экономики региона».
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the solution of the problem in the institutional transformation of social and labor relations of enterprises and 
networks aimed at strengthening such types of social and labor relations as partnership, and the weakening of 
such types as opportunism (institutional and labor). Institutional transformation is proposed to be carried out on 
the principles of humanization of labor, which should be integrated into the existing system of labor protection. 
This methodological approach is recommended to be used both in individual enterprises and in networks of inter-
firm interactions, organized and functioning in the form of value chains.

Keywords: social and labor relations, social partnership, opportunism, institutes of social and labor relations, 
labor protection, working conditions, quality of working life, humanization of labor, principles of humanization 
of labor.

Проблемы с охраной труда были всегда — 
и в прошлые века, и в советское время, есть 
они и сейчас. И не надо быть сколько-ни-

будь глубоким психологом, чтобы понять, что и в те 
далекие времена, и сейчас тайные скрытые меха-
низмы порождения многих из них кроются в оп-
портунистических намерениях руководителей 
(владельцев) предприятий, стремящихся к извле-
чению финансовой выгоды посредством нанесения 
умышленного ущерба безопасности труда. Делает-
ся это действительно умышленно с надеждой на то, 
что ничего плохого не произойдет. Однако часто 
бывает как раз наоборот — надежды не сбываются.

Явление это нередкое. Оно представляет со-
бой одну из форм трудового оппортунизма, кото-
рый формируется в институциональной структу-
ре социально-трудовых отношений предприятий 
и в их кооперационных объединениях и проявляет-
ся со стороны владельцев бизнеса и менеджмента 
по отношению к работникам в сфере охраны труда. 
Итогом являются низкие результаты эффективно-
сти и результативности деятельности предприятий 
и цепей межфирменных взаимодействий. Причи-
ны проблемы кроются в том, что охрана труда все-
гда требует немалых финансовых вложений, при-
чем вложений «здесь и сейчас». Отдача же от них 
не выглядит такой быстрой и очевидной, как, до-
пустим, получение выручки от перепродажи това-
ров или спекуляций на фондовых биржах. Более 
того, эту отдачу невозможно ощутить, почувство-
вать; ее можно только понять. И от того, как ме-
неджмент предприятия поймет и, самое главное, 
воспримет эту отдачу, зависит поведение мене-
джеров при принятии ими решений о возможно-
сти осуществления инвестиций в сферу охраны 
труда. Если при восприятии возобладают гумани-
стические начала — возникнет желание не про-
сто улучшить условия труда, сделав труд безопас-
ным в соответствии с требованиями регламентов 
по его охране, но и повысить качество трудовой 
жизни. Но если же у менеджмента возникнет же-
лание лишь сымитировать обеспечение безопасно-
сти труда, утаив часть необходимых на его охрану 

инвестиционных средств, с целью использования 
их «здесь и сейчас», а не в каком-то необозримом 
будущем, да еще и в иллюзорной форме — сомне-
ваться в принятии менеджментом оппортунисти-
ческих решений не следует. Таким образом, между 
гуманистическими целями охраны труда и эконо-
мическими интересами бизнеса существуют реаль-
ные противоречия. Они носят оппортунистический 
характер. Чтобы снизить потенциал оппортуни-
стических намерений руководства предприятий 
при решении проблем в сфере охраны труда, пред-
лагается переосмыслить принципиальную ее осно-
ву, органично введя в теоретические основы охра-
ны труда элементы гуманизма. Сделать это нужно 
так, чтобы в улучшении условий труда бизнес уви-
дел реальную экономическую выгоду.

Охрана труда и национальная идея обще-
ства: соотношение понятий и взаимообуслов-
ленность. В общем и целом, под охраной труда, 
как следует из статьи 209 Трудового кодекса РФ, по-
нимается «система сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе их трудовой деятельности, 
включающая в себя правовые, социально-экономи-
ческие, организационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-профилактические, реа-
билитационные и иные мероприятия» [1]. Если 
на это официальное определение охраны труда по-
смотреть с общественно-гуманистической точки 
зрения, то можно увидеть, что ее сущность отнюдь 
не ограничивается исключительно сохранением 
жизни и здоровья работников; она направлена 
на сбережение народа вообще, о чем, рассуждая 
о национальной идее России, писал А. И. Солжени-
цын в начале нынешнего века: «… Я предложил бы 
национальную идею, которая изложена 250 лет 
назад елизаветинским придворным Иваном Пе-
тровичем Шуваловым. Он предложил Елизавете 
руководствоваться как главным законом — сбе-
режением народа. Какая здесь мысль! Сбереже-
ние народа как главная задача. Романовы, к сожа-
лению, на всем протяжении своей династии мало 
воспользовались этим принципом. Каждый шаг, 
каждый закон должен быть направлен — обере-
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гает он народ или нет. Если нет — прочь его! Каж-
дый закон, каждый шаг правительства должен быть 
на это направлен» [2]. Многие из современных по-
литиков, и президент страны не является исклю-
чением, в своих речах и выступлениях, касающих-
ся проблем повышения благосостояния людей, все 
чаще стали употреблять термин «сбережение наро-
да», хотя на официальном и общественном уровне 
он пока и не принят в качестве целевого ориенти-
ра национальной идеи страны. Но, несмотря на это, 
можно констатировать, что обозначенное в Трудо-
вом кодексе определение охраны труда как системы 
сохранения жизни и здоровья работников в полной 
мере соответствует гуманистическим представле-
ниям о национальной идее в нашей стране, обсу-
ждение которой началось еще в далеком XVIII в.

Однако на практике эти гуманистические 
устремления Трудового кодекса зачастую подвер-
гаются жестким оппортунистическим корректи-
ровкам, и порой весьма значительным. Дело в том, 
что если на охрану труда посмотреть с точки зре-
ния экономики, то ее сущностное предназначе-
ние сводится к минимизации потерь общества 
при осуществлении людьми трудовой деятельно-
сти на предприятиях, посредством предотвращения 
производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний. Так следует из законодатель-
ных регламентов. Казалось бы, все нормально. 
Но на деле менеджмент предприятий экономию 
зачастую ищет не в улучшении условий труда, на-
правленном на предотвращение травматизма и т. п., 
а в сокращении затрат на охрану труда. Так, в част-
ности, нередки случаи, когда средства индивидуаль-
ной и коллективной защиты закупаются предприя-
тиями с отступлениями от требований по условиям 
труда, поскольку они дешевле. Но при этом оснаще-
ние рабочих мест средствами защиты менеджмент 
предприятий документально оформляет в соответ-
ствии с требованиями. И подобных примеров мно-
го. Есть свидетельства о том, что аналогичная по-
рочная практика имеет место быть и на зарубежных 
предприятиях. Так, Майкл Армстронг, анализируя 
положение дел с охраной труда в Великобритании, 
отмечает, что «важность политики и практики в от-
ношении здоровья и безопасности, к сожалению, ча-
сто недооценивается теми, кто занимается вопроса-
ми управления предприятиями, а также отдельными 
менеджерами внутри этих предприятий» [3, с. 711]. 
Автор, очевидно, по соображениям толерантности, 
весьма осторожно пишет об этой проблеме; речь 
следует вести отнюдь не о «недооценке», ибо это мяг-
ко сказано, а о намеренном извлечении финансо-
вой выгоды администрациями предприятий за счет 
умышленного создания таких условий труда, в кото-
рых работники подвержены риску травматизма, по-
лучения профессиональных заболеваний и даже ги-

бели. И называть эти явления «недооценкой», если 
руководствоваться принципами гуманизма, вряд ли 
допустимо; это трудовой оппортунизм со стороны 
менеджмента по отношению к работникам в его 
классической форме. И в нем четко просматрива-
ются реальные противоречия между гуманитарным 
предназначением охраны труда и экономическими 
интересами менеджмента предприятий, о чем уже 
упоминалось выше. И, следует подчеркнуть особо, 
эти противоречия, к сожалению, документально за-
креплены в организационных структурах и прочно 
укоренились в организационных культурах пред-
приятий; как в России, так и за рубежом. В этом 
и суть нашей беды, о которой говорил А. И. Солже-
ницын, рассуждая о национальной идее России.

Охрана труда и качество трудовой жизни: 
гипотеза о наличии связи и ее содержании. По-
скольку охрана труда ориентирована на решение 
гуманитарных задач, многие авторы справедливо 
увязывают содержание ее деятельности с улучше-
нием качеством трудовой жизни.

Однозначного определения понятия «качество 
трудовой жизни» нет. Профессор Б. М. Генкин со-
относит это понятие с качеством жизни вообще, 
как часть и целое, отождествляя при этом качество 
трудовой жизни с условиями труда. Так, в частно-
сти, он утверждает, что «условия, в которых осуще-
ствляется трудовая деятельность человека, принято 
называть качеством трудовой жизни, или условия-
ми труда». Но затем, объясняя это понятие в более 
широком понимании, он уходит от полного тожде-
ства этих безусловно близких по содержанию по-
нятий и обращает внимание на присущие каче-
ству трудовой жизни характеристики рабочих мест, 
производственной среды, организации и оплаты 
труда, взаимоотношений в производственных кол-
лективах [4, с. 47–48].

Есть и другие определения понятия «качество 
трудовой жизни»; их много. Довольно полный об-
зор этих определений представлен в фундамен-
тальной монографии О. В. Зоновой и Е. В. Нехо-
да [5, с. 29–62]. Не вдаваясь в подробный анализ 
каждого из них, поскольку он уже сделан в выше-
указанной монографии, резюмируем, что под ка-
чеством трудовой жизни, в общем и целом, следу-
ет понимать уровень удовлетворенности личных 
экономических и социальных потребностей, а так-
же профессиональных и культурных интересов ра-
ботников, работающих в конкретной организации. 
Из этого определения следует, что качество трудо-
вой жизни характеризуется санитарно-гигиениче-
скими, экономическими, организационно-культур-
ными, социально-психологическими условиями 
труда, позволяющими человеку реализовать свои 
профессиональные знания и навыки и удовлетво-
рить свои потребности в самоактуализации.
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На основе этих утверждений можно сформу-
лировать гипотезу о том, что у каждого работника 
имеются две целевые установки, мотивирующие 
его к работе на конкретном предприятии. Во-пер-
вых, ему необходимы приемлемые с его точки зре-
ния бытовые (безопасность и комфорт) и экономи-
ческие (заработная плата и премии) условия труда. 
Во-вторых, он нуждается в удовлетворении при-
сущих человеку социально-культурных потребно-
стей. Это показывают и наблюдения за поведением 
работников учебных заведений и государствен-
ных учреждений, и экспертные опросы некоторых 
из них. В своих оценках качества трудовой жизни 
опрашиваемые отмечают два фундаментальных 
фактора1, которые, по их мнению, формируют это 
качество изначально, и обеспечивают его развитие 
в перспективе:

1) материально-организационные и эконо-
мические возможности и условия, которые 
формируют трудовую среду на предприя-
тии в ее осязаемом (материальном) вопло-
щении;

1 Фактор (от лат. factor) представляет собой движу‑
щую силу какого‑либо процесса, характеризующего 
его природу, или природу его отдельных составляю‑
щих. Традиционно в качестве факторов обозначают 
предметы, силы, условия, определяющие развитие 
чего‑либо: общества, отрасли, региона. Например, 
труд, земля, капитал называют факторами развития 
производства.

2) духовно-культурные условия, определяю-
щие содержание (характер) трудовых отно-
шений как между работниками и менедж-
ментом, так и между самими работниками 
при исполнении ими своих должностных 
обязанностей; как факторы они формируют 
собственно социально-психологическую ат-
мосферу труда (трудовой климат) на пред-
приятиях или в сетях межфирменных взаи-
модействий.

Справедливость выдвинутой гипотезы о при-
чинах формирования и развития качества трудо-
вой жизни, ее связи с охраной труда можно обос-
новать, в том числе, исходя из содержания охраны 
труда с содержанием известных теорий мотивации.

Мотивация труда и качество трудовой жиз-
ни: обоснование гипотезы взаимосвязи охра-
ны труда и качества трудовой жизни. Труд, его 
результаты в экономике труда и в теории менедж-
мента всегда связывают с мотиваций работников. 
Представленный выше подход к определению со-
держания качества трудовой жизни и формиро-
ванию гипотезы о причинах его формирования 
и развития полностью соответствует содержанию 
известных теорий мотивации. На рисунке пред-
ставлено сопоставление предлагаемой трактов-
ки качества трудовой жизни и причин его форми-
рования с теориями мотивации Абрахама Маслоу 
и Фредерика Герцебрга [6, с. 366–368; с. 372–376].

Соотношение факторов формирования качества трудовой жизни и известных теорий мотивации труда
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На рисунке нетрудно увидеть отсутствие про-
тиворечий между содержанием факторов форми-
рования качества трудовой жизни, реализуемых 
в системе охраны труда, и факторов мотивации 
работников к труду. Поскольку качество трудовой 
жизни содержательно связано с мотивами людей, 
побуждающими их к работе на данном предприя-
тии, и поскольку действенность факторов мотива-
ции из представленных на рисунке теорий много-
кратно подтверждена на практике, можно сделать 
заключение о том, что выдвинутая гипотеза о при-
чинах формирования и развития качества трудо-
вой жизни верна. И в дальнейших исследованиях 
опираться следует на то, что охрана труда и каче-
ство жизни связаны между собою; причем связа-
ны так, что материальные факторы формирования 
качества трудовой жизни обусловливаются со-
вершенствованием материальной основы трудо-
вой среды, связанной с гигиеной и безопасностью. 
Как в системах мотивации А. Маслоу и Ф. Герц-
берга материальная основа мотивов является пер-
вичной, так и в формировании качества жизни 
мероприятия, связанные с материальным улучше-
нием условий труда, являются изначальной базой 
для развития качества трудовой жизни. Как фи-
зиологические потребности и потребности в без-
опасности А. Маслоу, составляющие в совокупно-
сти «гигиенические» факторы мотивации труда 
по теории Ф. Герцберга, представляют собой лишь 
элементарные возможности для труда, так и меро-
приятия охраны труда, имеющие под собой только 
материальную основу, создают изначальные воз-
можности для осуществления трудовых процес-
сов. И не более.

Ф. Герцберг, называя материальные моти-
вы к труду «гигиеническими» факторами, пояс-
нял, что гигиена не может излечить от болезни, 
но она может предотвратить заболевание. Следова-
тельно, сначала внимание нужно обращать имен-
но на гигиенические факторы мотивации, спо-
собные только обеспечить трудовую деятельность, 
которая, однако, вряд ли может принести челове-
ку удовлетворенность от труда. А завлечь работни-
ков в творческий созидательный трудовой процесс, 
отличающийся высокой результативностью и эф-
фективностью, могут только факторы истинной 
мотивации, которые приводят человека к удовле-
творенности от свершения им трудовых действий 
и процедур. Точно также и в формировании каче-
ства трудовой жизни: материальная составляющая 
охраны труда создает безопасные условия для тру-
довой деятельности; духовно-культурная состав-
ляющая призвана приносить трудящемуся чело-
веку удовлетворенность от трудовых достижений. 
И если все взаимодействующие работники в кол-
лективе будут испытывать чувства удовлетворен-

ности, в организации будет складываться особая 
атмосфера, побуждающая людей к производитель-
ному труду.

Поскольку гипотеза о содержательной зави-
симости охраны труда и качества трудовой жиз-
ни подтверждается на логическом и практическом 
уровнях, гуманистические принципы и действия 
охраны труда с исключительно материальных ос-
нов следует распространить и на духовно-культур-
ную сферу, так как качество жизни отнюдь не огра-
ничивается одной материальной составляющей 
трудовой жизни людей. Это предполагает пере-
осмысление содержания деятельности охраны тру-
да в направлении распространения принципов гу-
манизма и на духовно-культурную составляющую 
условий труда.

Одной из важных сторон качества трудовой 
жизни часто называют социально-психологиче-
ский климат, в котором осуществляются трудовые 
процессы, и охране труда в формировании тако-
го климата следует отводить далеко не последнее 
место.

Охрана труда и социально-психологический 
климат в спектре оценочных показателей каче-
ства трудовой жизни. Организационно-культур-
ные и социально-психологические условия часто 
называют социально-психологической атмосфе-
рой трудового коллектива, или социально-психо-
логическим климатом, или трудовым климатом, 
в котором работники трудятся, реализуя свои про-
фессиональные знания, навыки и умения. Соци-
ально-психологический климат можно оценивать 
экспертным путем на континууме, где противопо-
ложными полюсами являются: наличие в коллек-
тиве отношений сотрудничества и взаимопомо-
щи; наличие отношений внутренней конкуренции, 
выражающейся в противоборстве за продвиже-
ние по службе, где сотрудничеству и взаимопомо-
щи места нет. В такой системе оценки под каче-
ством трудовой жизни рекомендуется понимать 
системное сочетание санитарно-гигиенических 
и экономических характеристик трудовой сре-
ды с социально-психологическим климатом взаи-
модействия работников с менеджментом и друг 
с другом при исполнении ими своих должностных 
обязанностей. В общем и целом, оценочных харак-
теристик качества трудовой жизни много; более 
того, каждый работник, глядя на упомянутый выше 
континуум, по-своему оценивает его уровень. Од-
нако есть предложения и по определению обоб-
щенных оценок, разработаны и алгоритмы коли-
чественной оценки качества трудовой жизни. Так, 
в частности, в монографии О. В. Зоновой и Е. В. Не-
хода представлены результаты исследования по со-
зданию методики измерения качества трудовой 
жизни [5, с. 63–113].
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Охрана труда, опираясь на свои целевые уста-
новки, посредством улучшения санитарно-гигие-
нических условий и обеспечения безопасности 
труда создает осязаемую основу воздействий на со-
знание работников при оценке ими качества тру-
довой жизни в его материально-организационной 
составляющей. В этой ипостаси охрана труда явля-
ется первичной, базовой основой качества трудо-
вой жизни, что отнюдь не противоречит основному 
философскому постулату о первичности матери-
альных начал в общественной жизни людей. И по-
скольку «бытие определяет сознание», санитар-
но-гигиенические условия труда и материальное 
обеспечение его безопасности определяют и фор-
мирование духовно-культурной основы трудовой 
среды предприятия. Таким образом, охрана тру-
да играет определяющую роль в повышении каче-
ства трудовой жизни на предприятии, в том числе 
и в части его духовно-культурных начал; это, есте-
ственно, повышает трудовую отдачу работников. 
Следовательно, менеджмент предприятий свои уси-
лия должен сосредоточивать отнюдь не на сокра-
щении затрат на охрану труда, как это наблюдается 
в настоящее время, а наоборот, улучшать условия 
труда в соответствии с требованиями санитарно-
гигиенических норм и безопасности труда.

Так должно обстоять дело с точки зрения ма-
териально-организационных условий. А с позиции 
духовно-культурных условий менеджмент пред-
приятий должен создавать предпосылки для про-
фессионального и духовного роста работников. Та-
ким образом, на предприятии будет создаваться 
благоприятная социально-психологическая основа 
труда и трудовая отдача будет непременно возра-
стать; созданию предпосылок для экономического 
роста предприятия это будет способствовать гораз-
до в большей степени, чем оппортунистическое со-
кращение затрат на охрану труда.

Гуманизация труда: содержание и связь 
с охраной труда и качеством трудовой жизни. 
Преодолевать противоречия между гуманитарны-
ми целями охраны труда и экономическими ин-
тересами менеджмента предприятий, диктуемых 
откровенно оппортунистическими намерениями 
современного менеджмента, предлагается посред-
ством целенаправленной гуманизации труда, ме-
роприятия которой должны быть ориентированы 
как на материально-организационную составляю-
щую качества трудовой жизни, так и на ее духовно-
культурную составляющую.

В литературе можно найти немало определе-
ний и описаний содержания гуманизации труда. 
Довольно часто гуманизацию определяют как «при-
способление (адаптацию) той или иной стороны 
трудовой жизни к человеку» [7, с. 161]. Это очень 
общее и широко распространенное определение. 

Профессор Г. Э. Слезингер вывел из него сужде-
ние о том, что гуманизация предполагает создание 
на предприятиях наиболее благоприятных усло-
вий труда для осуществления работниками своих 
производственных функций и реализации их по-
тенциала в трудовой деятельности. Условия труда 
он представил в виде системной совокупности че-
тырех факторов трудовой деятельности человека:

1) трудовой процесс;
2) окружающая (производственная) среда;
3) внешнее оформление места работ;
4) отношение работника к выполняемой ра-

боте.
Первые три из них должны предоставляться ра-

ботодателем, последний же фактор, как справедли-
во утверждает Г. Э. Слезингер, формируется самим 
работником, хотя во многом зависит и от работо-
дателя [7, с. 161–166].

Если сопоставить эти четыре фактора, форми-
рующие по Слезингеру условия труда, с факторами 
двухфакторной модели качества трудовой жизни, 
предложенной авторами этих строк, то нетрудно за-
метить их содержательное сходство. А именно, пер-
вые три фактора Слезингера представляют собой 
организационно-материальную основу качества 
трудовой жизни (первый фактор по двухфакторной 
модели). Последний фактор Г. Э. Слезингера, выра-
жающий не только отношение работников к труду, 
но и их отношения к работодателю, менеджменту, 
друг к другу, есть не что иное, как духовно-культур-
ная составляющая качества трудовой жизни (вто-
рой фактор двухфакторной модели).

Может возникнуть вопрос о целесообразно-
сти такой перегруппировки факторов, а также 
показаться, что никакого особого смысла в этом 
нет. На самом же деле, конечно, это не так. Пред-
лагаемая авторами двухфакторная модель каче-
ства трудовой жизни, объединяющая по матери-
альному признаку три фактора Г. Э. Слезингера 
в один, позволяет четко подразделять и мероприя-
тия, и средства по направлениям их использова-
ния в процессах гуманизации труда с целью повы-
шения качества трудовой жизни, и источники этих 
средств. Так, все что касается регламентов по ма-
териальному обеспечению безопасности труда 
и что непременно должно быть исполнено, сведе-
но в одну группу, которую в любой момент можно 
представить в сколь угодно подробном виде, в том 
числе и с учетом специфики предприятия. Это по-
зволит разрабатывать четкие очевидные однознач-
ные структурные схемы контроля и учета средств, 
направляемых на улучшение материальной осно-
вы обеспечения безопасности труда; следует ожи-
дать, что качество управления охраной труда в та-
ких условиях повысится. Здесь просматривается 
примерно такой же подход, который применил 
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и Ф. Грецберг, перегруппировав пять факторов мо-
тивации А. Маслоу также в два фактора (см. рис.).

Второй фактор двухфакторной модели, кото-
рый выражается не только в отношениях работ-
ников к работе, как это отметил Г. Э. Слезингер, 
но и в отношениях их к менеджменту, в отноше-
ниях, сложившихся в коллективе, а также и в ин-
тересах работников в профессиональном росте, 
самоактуализации. Это также требует разработ-
ки и реализации определенных мероприятий, на-
правленных уже не столько на структурную состав-
ляющую управления охраной труда, сколько на его 
культурную составляющую, ибо речь здесь идет 
о духовной стороне трудовой деятельности.

Таким образом, в решении проблем охраны 
труда посредством его гуманизации сочетание 
задач материального обеспечения безопасности 
труда с задачами духовного развития работников, 
как это предусматривается двухфакторной моде-
лью, является не только оправданным, но и необхо-
димым условием для повышения качества трудовой 
жизни. Решить ее можно посредством институцио-
нальной трансформации социально-трудовых от-
ношений, которые складываются на каждом пред-
приятии и имеют присущую каждому конкретному 
предприятию специфику.

Институциональная трансформация соци-
ально-трудовых отношений в решении проблем 
охраны труда и повышения качества трудовой 
жизни. Сущностной основой духовно-культурной 
среды качества трудовой жизни, адекватной по со-
держанию факторам повышения удовлетворенно-
сти от труда, если судить об этой проблеме по тео-
рии мотивации Ф. Герцберга, являются отношения, 
которые складываются на предприятиях и в сетях 
межфирменных взаимодействий под воздействи-
ем организационных структур и организацион-
ных культур.

В рассматриваемом контексте речь следует 
вести о социально-трудовых отношениях, ибо они 
являются сущностной основой трудового поведе-
ния работников. В целом, под социально-трудовы-
ми отношениями следует понимать «объективно 
существующие взаимозависимость и взаимодей-
ствие субъектов этих отношений в процессах тру-
да, нацеленных на регулирование качества трудо-
вой жизни» [8, с. 48]. В зависимости от того, каким 
образом принимаются решения в сфере труда, со-
циально-трудовые решения классифицируются 
по типам. По этому признаку выделяют следующие 
типы социально-трудовых отношений: солидар-
ность, патернализм, субсидиарность, партнерство, 
конфликт, дискриминация [8, с. 53–56]. Профес-
сор Б. М. Генкин выделил еще один тип социально-
трудовых отношений, а именно внутрифирменную 
конкуренцию. Кроме того, Б. М. Генкин сгруппиро-

вал все известные типы социально-трудовых отно-
шений в две группы: конструктивные и деструктив-
ные [4, с. 355–358]. Авторы этих строк, используя 
матричный метод классификации по признакам 
«противодействие и сопротивление персонала 
(сильное — слабое)» и «форма проявления (явная — 
неявная)», выделили еще три новых типа деструк-
тивных социально-трудовых отношений: трудовая 
конфронтация, трудовой эгоизм (фрирайдерство), 
трудовой оппортунизм [9, с. 100–102; 10, с. 153–
162]. Таким образом, можно вести речь о десяти 
типах социально-трудовых отношений, среди ко-
торых есть и деструктивные, и конструктивные от-
ношения.

Нельзя сказать, что на предприятии формиру-
ется только какой-то один тип социально-трудовых 
отношений. На каком-либо отдельном предприя-
тии они могут присутствовать все в определенных 
долях, складываясь в уникальные институциональ-
ные образования. Источниками формирования ин-
ститутов социально-трудовых отношений являются 
организационные структуры любых уровней и ор-
ганизационные культуры предприятий. Органи-
зационные структуры формируют официальные 
регламенты, направленные на организацию тру-
довой деятельности. К таким регламентам следует 
относить рекомендации Международной организа-
ции труда, Трудовой кодекс РФ, трудовые догово-
ры, приказы, распоряжения предприятий и др. Они 
призваны упорядочивать трудовую деятельность 
посредством разработки и внедрения норм и пра-
вил трудового поведения работников. К таким ре-
гламентам, безусловно, относятся и правила по тех-
нике безопасности по видам работ. Внедренные 
в трудовые производственные процессы эти нор-
мы и правила по-разному воспринимаются работ-
никами: некоторые из них принимаются однознач-
но; некоторые неявным образом корректируются; 
а какие-то отчасти игнорируются или отвергаются 
полностью. Источником такого восприятия офи-
циальных трудовых регламентов являются органи-
зационные культуры, которые представляют собой 
укоренившиеся в сознании людей нравы, обы-
чаи, ценностные ориентиры, обусловливающие 
их поведение, в том числе и трудовое. Под воздей-
ствием культурных влияний в организации скла-
дываются неофициальные правила трудового по-
ведения. В совокупности официальные нормы 
трудового поведения, задаваемые официальными 
регламентами, и неофициальные правила, источ-
ником которых являются организационные куль-
туры, и формируют институты социально-трудо-
вых отношений. Именно в них и проистекают все 
трудовые процессы; именно институциональная 
структура социально-трудовых отношений опре-
деляет трудовое поведение и рядовых работников, 



12 ЭКОНОМИКА.  ПРОФЕССИЯ.  БИЗНЕС.  2018. № 4

и менеджеров. Все события, которые происходят 
в сфере охраны труда, также определяются содер-
жанием и институциональной структурой социаль-
но-трудовых отношений. В частности, нарушения 
менеджмента в области обеспечения безопасно-
сти труда работников — это одно из неформальных 
правил сложившегося института социально-тру-
довых отношений. И ничего с этим сделать нель-
зя до тех пор, пока эта институциональная норма, 
имеющая под собой организационно-культурную 
основу, не будет изменена, скорректирована. И та-
ких неофициальных, полуофициальных деструк-
тивных правил организации труда, трудового по-
ведения работников и менеджмента по отношению 
к работникам на предприятиях и их кооперацион-
ных объединениях достаточно много. К корректи-
ровке деструктивных типов социально-трудовых 
отношений, порождающих такие правила, и сво-
дится суть их институциональной трансформации.

Применительно к охране труда и повышению 
качества трудовой жизни укрупненную методику 
проведения институциональной трансформации 
социально-трудовых отношений можно предста-
вить в следующем виде.

На первом этапе надо сориентироваться с при-
кладной областью, в рамках которой намечает-
ся провести трансформацию. В данном случае та-
кой предметной областью является охрана труда. 
Следовательно, на первом этапе нужно сделать по-
дробный анализ действующих официальных норм 
и правил деятельности всех служб охраны труда, 
а также необходимо проанализировать все приня-
тые в последние годы мероприятия по охране тру-
да, оценить их действенность.

На втором этапе, используя методы наблю-
дений, опросов, анкетирования, изучения доку-
ментов и др., следует установить структуру инсти-
тутов социально-трудовых отношений. А именно 
выявить долю таких деструктивных типов соци-
ально-трудовых отношений, как трудовой оппор-
тунизм, трудовой конфликт, трудовой эгоизм (воз-
можно, другие).

На третьем этапе необходимо наметить те кон-
структивные типы социально-трудовых отношений, 
усиление которых поможет снизить потенциал дей-
ствия деструктивных типов социально-трудовых 
отношений. Применительно к охране труда это мо-
гут быть отношения партнерства.

Это укрупненная методическая схема институ-
циональной трансформации социально-трудовых 
отношений. Подробную схему можно разработать 
только применительно к условиям конкретного 
предприятия. Для того чтобы разрабатываемая 
конкретная (подробная) методика оказалась более 
действенной, рекомендуется при ее разработке ру-
ководствоваться принципами гуманизации труда.

Принципы гуманизации труда, ориенти-
рованные за обеспечение его безопасности 
и духовное развитие человека. Под принципом 
(от лат. principium) понимают некое основопола-
гающее утверждение, на основе которого создают-
ся научные теории, нормы поведения в обществе, 
на работе, правила решения конкретных проблем 
и т. п. В данном случае речь идет о формировании 
основополагающих утверждений в области управ-
ления охраной труда, ориентированной на повы-
шение качества трудовой жизни и преодоление 
противоречия между гуманитарными целями охра-
ны труда и экономическими интересами бизнеса.

Нельзя сказать, что до сих пор никто не зани-
мался разработкой принципов охраны труда. На-
пример, Н. Н. Карнаух предложил 18 принципов 
управления охраной труда на уровне предприятий, 
среди которых есть и принципы, ориентированные 
на укрепление организационно-материальной ос-
новы качества трудовой жизни. Так, в частности, 
двенадцатый принцип гласит: «Введите приори-
тет, по которому закупки оборудования и средств 
индивидуальной защиты определяются их функ-
циональными свойствами, а не ценой» [11, с. 120]. 
Этот принцип «не в бровь, а в глаз» бьет по трудо-
вому оппортунизму, проявляемому менеджмен-
том по отношению к работникам. В обсуждаемом 
контексте заслуживает внимания и первый прин-
цип, сформулированный Н. Н. Карнаухом: «Создай-
те новую культуру охраны труда» [11, с. 116]. Автор 
имеет в виду создание в организациях такой систе-
мы отношений менеджмента и работников к охра-
не труда, при которой официальные регламенты 
не будут нарушаться, а неофициальные культур-
ные правила будут направляться на повышение ка-
чества трудовой жизни.

Нисколько не приуменьшая значения принци-
пов охраны труда, разработанных Н. Н. Карнаухом, 
вместе с тем предложим новые принципы, учиты-
вающие гуманитарные начала в организации труда 
и направленные на повышение качества трудовой 
жизни. На это обращает внимание и Т. А. Самой-
люк. Например, в своей статье автор акцентирует 
внимание на два постулата, которыми необходимо 
соблюдать при решении задач повышения качества 
трудовой жизни [12, с. 40–41].

1. Основным мотивом к труду является удовле-
творенность от самореализации работника в про-
цессе труда, наличия возможности для самовыра-
жения.

2. Удовлетворенность от самореализации и са-
мовыражения, от полученных трудовых резуль-
татов возможна только при создании безопасных 
условий труда.

Эти два постулата соответствуют двухфактор-
ной модели формирования качества трудовой жиз-
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ни, реализуемой в системе охраны труда, пред-
лагаемой нами, и факторам теории мотивации 
Ф. Герцберга. Отличия состоят только в порядке 
расположения и вербальных формулировках. И эти 
постулаты, и двухфакторная модель формирования, 
предлагаемая в данной статье, должны составить 
исходную базу для формирования принципов повы-
шения качества трудовой жизни в системе охраны 
труда, которые, в свою очередь, должны послужить 
основой для институциональной трансформации 
социально-трудовых отношений, направленной 
на преодоление противоречия между гуманитар-
ными целями охраны труда и экономическими ин-
тересами владельцев и менеджеров предприятий. 
Предлагаются следующие принципы гуманизации 
труда, на основе которых и следует выстраивать 
охрану труда, ориентированную на достижение 
этих целей.

1. Принцип полной уверенности работников 
в безопасности труда. Работнику не просто предо-
ставляются соответствующие регламентам усло-
вия труда; он должен быть уверен в безопасности, 
т. е. нисколько не сомневаться в том, что на рабо-
чем месте ничто не угрожает его здоровью и жизни.

2. Принцип полной уверенности в профессио-
нальном и карьерном росте.

3. Принцип полной уверенности в росте (или, 
как минимум, сохранении) уровня доходов, в спра-
ведливости вознаграждения, в сохранении заня-
тости.

4. Принцип полной уверенности в повышении 
содержательности труда, в наличии самореализа-
ции на своем рабочем месте (в своей должности).

5. Принцип соблюдения менеджментом офи-
циальных трудовых регламентов, гарантирующих 
безопасность труда.

6. Принцип гласности; работники должны 
быть ознакомлены с содержанием официальных 
трудовых регламентов с тем, чтобы они могли кон-
тролировать их соблюдение со стороны менедж-
мента.

7. Принцип обучения работников правилам 
техники безопасности.

8. Принцип привлечения работников к гене-
рированию эффективных и результативных меро-
приятий по улучшению условий труда, повышению 
его безопасности с целью повышения качества тру-
довой жизни.

9. Принцип мотивации работников за разви-
тие системы охраны труда и повышение качества 
трудовой жизни.

10. Принцип воспитания в работниках береж-
ного отношения к своему здоровью и здоровью 
коллег посредством соблюдения трудовых регла-
ментов, стремлению к улучшению условий труда 
и обеспечению еще большей его безопасности.

Реализация этих принципов в сфере охраны 
труда, безусловно, будет способствовать повыше-
нию качества трудовой жизни, что не замедлит 
сказаться и на повышении трудовой отдачи работ-
ников. Реализация этих принципов, безусловно, 
потребует от менеджмента организаций не просто 
соблюдения трудовых регламентов в сфере охраны 
труда, но и, наоборот, выделения больших средств 
на улучшение условий труда, на повышение ква-
лификации работников, на внедрение новых более 
эффективных и безопасных средств труда, способ-
ных повысить интерес работника к своей профес-
сии, к своим профессиональным обязанностям. 
Но менеджмент пойдет на это, если будет уверен 
в том, что трудовая отдача работников превысит 
возможную оппортунистически обусловленную 
«экономию» средств на охрану труда.

Реализация принципов гуманизации в ин-
ституциональной трансформации социально-
трудовых отношений при решении задач по-
вышения качества трудовой жизни в системах 
охраны труда: общие рекомендации. Предло-
женные принципы гуманизации труда в действую-
щих системах обеспечения его безопасности могут 
быть реализованы через посредство организаци-
онных структур и организационных культур. Пер-
вый путь — через структуры — традиционный. Его 
суть заключается в разработке и внедрении офи-
циальных регламентов; в случае необходимости 
создаются структурные подразделения по их вне-
дрению и использованию. Второй путь в прак-
тике регламентации труда до сих пор не исполь-
зовался; опыта его применения нет. Но именно 
в сфере культуры и формируются правила, форми-
рующие деструктивные формы поведения как ме-
неджеров, так и работников. Ясно, что культурные 
правила поведения в приказном порядке внедрить 
нельзя. По большому счету, их и не внедрять нуж-
но, а вживлять в социальную ткань организации 
на уровне социально-трудовых отношений. В этом 
и заключается суть институциональной трансфор-
мации социально-трудовых отношений. Послед-
ние пять принципов из предложенных авторами 
этих строк и представленных выше как раз и на-
правлены на решение этой задачи. Так, в частно-
сти, соблюдение менеджментом официальных 
трудовых регламентов, если это увидят и осозна-
ют работники, повысит уровень их доверия к ме-
неджменту, что будет способствовать становлению 
партнерских отношений. Привлечение же сотруд-
ников к разработке мероприятий по обеспечению 
большей надежности охранных регламентов, без-
условно, будет способствовать снижению оппор-
тунистических намерений в трудовом поведении 
(как можно нарушать то, что предложили сами). 
А мотивация деятельности менеджеров и работ-
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ников по разработке мероприятий, направленных 
на охрану труда и повышение качества жизни, бу-
дет укреплять в трудовом коллективе отношения 
солидарности и партнерства.

В итоге институциональная структура соци-
ально-трудовых отношений на предприятии станет 
меняться; доля конструктивных начал в ней будет 
увеличиваться, а деструктивных — уменьшаться, 
в чем, собственно, и заключается суть институцио-
нальной трансформации социально-трудовых от-
ношений. Цели же этой трансформации лежат зна-
чительно глубже. Она постепенно должна привести 
к ослаблению противоречий между гуманитарны-
ми целями охраны труда и экономическими инте-
ресами собственников и менеджмента предприя-
тий. Другими словами, вложениям в безопасный 
труд нужно стать более выгодными не только на-
емным работникам, но и менеджменту предприя-
тий. Они должны приносить трудовую отдачу пред-
приятию в значительно больших объемах выручки, 
прибыли, чем иллюзорная «экономия» на вложени-
ях в охрану труда. При достижении этих целевых 
рубежей институциональная трансформация со-
циально-трудовых отношений, несомненно, будет 
способствовать улучшению качества трудовой жиз-
ни на предприятиях.

В решении данной задачи, безусловно, могут 
быть применены и другие методические подходы 
к институциональной трансформации социально-
трудовых отношений; многое определяется сло-
жившейся структурой отношений и спецификой 
трудовой деятельности предприятия. Главное — 
выдержать целевой ориентир трансформации, суть 
которого изложена выше.

Реализация принципов гуманизации труда 
в цепях межфирменных взаимодействий (в ка-
честве постановки задачи). Современный бизнес 
многолик и многообразен. Многие предприятия 
ищут выгоду в формировании различного рода ко-
операционных альянсов. Весьма популярными яв-
ляются разнообразные цепи (сети) межфирменных 
взаимодействий. Методология и методики их фор-
мирования и обеспечения эффективного функцио-
нирования в некоторой степени уже отработаны. 
Можно перечислить много методик формирова-
ния цепей различной конфигурации, но ни в одной 
из них не освещены вопросы, касающиеся охраны 
труда и обеспечения его безопасности. Как буд-
то бы в цепях межфирменных взаимодействий нет 
ни труда, ни проблем с его охраной. И труд, и про-
блемы охраны труда в цепях межфирменных взаи-
модействий, безусловно, есть. А коль скоро они 
есть, то существуют и социально-трудовые отноше-
ния, оформляющиеся постепенно, в виде институ-
тов. Эти институты могут как способствовать, так 
и противодействовать улучшению условий труда 

на предприятиях, входящих в цепи, повышению ка-
чества трудовой жизни в них и, следовательно, ро-
сту и развитию каждого отдельного предприятия, 
входящего в цепь, а также всей цепи в целом.

Методические подходы к решению этих про-
блем, в целом, аналогичны подходам, которые ре-
комендованы к применению на отдельных пред-
приятиях. Отличие может заключаться в нюансах, 
которые, конечно же, иногда могут иметь опре-
деляющее значение. Следовательно, при заклю-
чении контрактов на участие в цепи межфирмен-
ных взаимодействий, кроме вопросов, касающихся 
взаимных обязательств предприятий по постав-
кам и т. п., как полагают авторы этих строк, необ-
ходимо специально оговаривать и отражать в кон-
трактах определенные аспекты и по охране труда 
тоже. В настоящее время при заключении контрак-
тов на участие в цепях предполагается по умол-
чанию, что каждое предприятие самостоятельно 
обеспечивает безопасный труд своих работников 
и никакой солидарной ответственности участни-
ки цепи за это не несут. Однако есть немало видов 
работ, которые выполняются работниками како-
го-либо одного предприятия — участника цепи — 
но предназначены они и для других участников 
цепи тоже. И если на таких работах возникает стра-
ховой случай, думается, распределять ответствен-
ность и между другими участниками цепи будет 
более чем справедливо. Это во-первых. А во-вто-
рых, важно не только решать гуманитарные зада-
чи на каждом из предприятий, входящем в цепь 
межфирменных взаимодействий; важно также, 
чтобы и на уровне кооперационных объединений 
сглаживались противоречия между гуманитарны-
ми целями организации труда, которые стоят пе-
ред каждым предприятием в отдельности, и эко-
номическими интересами всех участников таких 
объединений. Решение этих задач и в цепях меж-
фирменных взаимодействий, безусловно, будет 
способствовать улучшению качества трудовой жиз-
ни в стране и одновременно повышать трудовую от-
дачу работников предприятий, участников цепей, 
формируя добавленную стоимость их совокупно-
му продукту.

Конечно, институциональная трансформация 
социально-трудовых отношений в цепях межфир-
менных взаимодействий в своей методической ча-
сти будет отличаться от решения таких же задач 
на отдельных предприятиях, что предполагает про-
ведение специальных исследований, предметом 
которых должны стать социально-трудовые отно-
шения, их содержание, формирующиеся в процес-
сах кооперационных взаимодействий участников 
цепей.

Таким образом, институциональная трансфор-
мация социально-трудовых отношений как на от-
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дельных предприятиях, так и в цепях межфирмен-
ных взаимодействий призвана способствовать 
сглаживанию противоречий между гуманитарны-
ми целями охраны и организации труда и экономи-
ческими интересами владельцев предприятий и ме-
неджмента. Что касается цепей межфирменных 

взаимодействий, то, учитывая тенденцию их ро-
ста в нашей стране и за рубежом, необходимо про-
водить специальные исследования, направленные 
на поиск путей решения проблем турового оппор-
тунизма и в структурах кооперационных объеди-
нений.
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Экономический рост, как правило, объясняют накоплением запасов производственных факторов и че-
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Economic growth, as a rule, is explained by the accumulation of stocks of production factors and human 
capital. The effective interaction of these two factors, called productivity, partly determines the degree of economic 
development and technological progress. The article is aimed at research and analysis of the problems of creating 
high-productivity jobs in the industry of the Altai territory. Authors consider such factors as the volume of 
production, the state of fixed assets and labor productivity as ones determining the level of employment and the 
need for high-productivity jobs in the industry.
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Известно, что экономика Алтайского края 
держится на «трех китах»: сельское хозяй-
ство, промышленность, торговля и услуги 

(в последнем случае речь, как правило, идет о так на-
зываемом малом бизнесе). Эти отрасли определяют 
и занятость населения в производственном секторе.

По данным статистики, из общего количества 
занятых в региональной экономике, около 17 % 
трудятся в сфере промышленности, порядка 14 % — 
в сельском хозяйстве, в торговле и сфере услуг — 
19 %. В производственном секторе занято 42 %, в не-
производственном — 41,6 %.

Занятость в промышленности определяется та-
кими производственными факторами, как объем 
производства, состояние производственных мощ-
ностей (технологический фактор) и производи-
тельность труда. Рассмотрение демографических 
и социальных факторов, которые, безусловно, так-
же определяют занятость, не входит в предмет на-
шего исследования.

Объем производства промышленной продук-
ции после резкого падения в 1992–1999 гг. до 32 % 

к дореформенному уровню в последующие годы 
медленно восстанавливался, составляя к настоя-
щему периоду около 75 % от показателей 1991 г. 
Обрабатывающая промышленность остается веду-
щей в промышленности края (72 % от объема про-
изводства).

Численность занятых в промышленности за по-
стреформенный период существенно сократилась. 
Так, в промышленном производстве в 1990 г. ра-
ботало 400,0 тыс. чел., в 1999 г. — 212,0 тыс. чел., 
или 53 % от дореформенного периода, в том чис-
ле в обрабатывающем секторе — 102,0 тыс. чел., 
или 77,5 % от всех занятых в промышленности. 
В последующий период, несмотря на рост объемов 
производства, продолжала сокращаться. По состоя-
нию на 01.06.2017 г. в промышленности работало 
176,0 тыс. чел. На рисунке представлены данные 
о численности квалифицированных и высококва-
лифицированных работников в крае по видам эко-
номической деятельности, в том числе и в промыш-
ленности.

Численность квалифицированных и высококвалифицированных работников в Алтайском крае 
по видам экономической деятельности в 2016 г., тыс. чел.

Снижение за период рыночной трансформа-
ции доли промышленности в структуре валового 
регионального продукта края, а также снижение 
числа занятых в ней, негативно влияет на каче-
ство человеческого капитала в регионе. Считается, 

что одним из критериев отнесения отрасли (пред-
приятия) к числу наукоемких служит доля занятых 
в ней с высоким уровнем профессионального об-
разования, а развитие высокотехнологичной обра-
батывающей промышленности (машиностроения, 
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приборостроения и др.) служит обязательным усло-
вием сохранения и преумножения человеческого 
капитала [4, с. 51].

По данным Алтайкрайстата, численность заня-
тых с высшим образованием в экономике региона 
в 2016 г. составляла 29,1 % от количества квалифи-
цированных работников и 23,9 % от общего числа 
занятых в экономике края. В целом же по России 
численность занятых в экономике с высшим об-
разованием превышает 30 % с тенденцией к росту. 
Отставание доли занятых с высшим образованием 
в крае от Российской Федерации может быть связа-
но с высокой долей аграрного сектора в его эконо-
мике и, соответственно, доли сельского населения 
(в 2016 г. — 43,6 % в Алтайском крае и 25,8 % — 
в Российской Федерации).

Теперь о двух других факторах, определяю-
щих занятость в промышленном производстве: 
состоянии производственных мощностей и про-
изводительности труда. Эти факторы взаимосвя-
заны: состояние производственных мощностей 
прямо влияет на производительность, а последняя, 
в свою очередь, определяет количество рабочих 
мест и уровень занятости.

Износ основных фондов в промышленности 
Алтайского края составляет около 57 %, а их ак-
тивной части — производственного оборудова-

ния — доходит до 70 %, что характеризует низкий 
качественный уровень и определяет конкурен-
тоспособность производственных мощностей. 
При этом коэффициент обновления производ-
ственных мощностей едва достигает 4 % в год, 
что явно не соответствует темпам износа. По дан-
ным исследования группы авторов (Д. Галимов 
и др.), средний коэффициент обновления по об-
рабатывающей промышленности Российской Фе-
дерации составил за период 2012–2015 гг. около 
6 %. Отставание от средних по России темпов об-
новления производственных мощностей в Алтай-
ском крае объясняется хроническим недоинвести-
рованием предприятий, вызванным недостатком 
у них собственных средств при отсутствии досту-
па к недорогим заемным ресурсам. Обследование 
предприятий обрабатывающей промышленности 
края показало, что доля инвестиционно актив-
ных из них едва достигает 15 % [1]. Налицо тех-
нологическое отставание обрабатывающей про-
мышленности.

Основные факторы, ограничивающие рост 
производства организаций добывающих, обраба-
тывающих производств, производства и распре-
деления электроэнергии, газа и воды (в процен-
тах от общего числа обследованных организаций) 
[3, с. 97]:

Факторы 2012 2013 2014 2015 2016

Недостаточный спрос на продукцию организации 
на внутреннем рынке 34 48 46 51 44

Недостаточный спрос на продукцию организации 
на внешнем рынке 20 26 21 23 11

Конкурирующий импорт 22 17 24 26 9

Высокий уровень налогообложения 50 38 51 49 51

Изношенность и отсутствие оборудования 30 40 44 32 40

Неопределенность экономической ситуации 27 15 36 46 40

Высокий процент коммерческого кредита 26 26 21 26 14

Недостаток финансовых средств 38 47 49 54 51

Недостаток квалифицированных рабочих 23 24 19 14 21

Следует отметить, что наиболее существен-
ными факторами, сдерживающими, по мнению 
руководителей предприятий, экономический 
рост, являются высокий уровень налогообложе-
ния; недостаточный спрос на внутреннем рынке, 
обусловленный низкой платежеспособностью по-
требителей (как населения, так и организаций), 
что закономерно приводит предприятия к дефици-
ту финансовых средств.

Подрывают потенциал промышленных пред-
приятий как изношенность и дефицит современ-
ного высокотехнологичного оборудования, так 
и неопределенность экономической ситуации — 
об этом заявили 40 % руководителей.

На значительной части обследованных нами 
предприятий (до 23 %) в процессе разработки Про-
граммы промышленного развития края на период 
до 2020 г. отмечается недостаточность квалифици-
рованных рабочих кадров. Прогноз потребности 
в квалифицированных рабочих кадрах 35 крупных 
и средних предприятий машиностроения и хими-
ческого комплекса на 2018–2020 гг. составил 15,1 % 
к среднегодовой численности промышленно-про-
изводственного персонала.

Теперь о производительности труда. Замедле-
ние темпов роста ВВП в России Правительство РФ 
связывает с низкой производительностью труда 
и опережающим ростом заработной платы. Про-
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веденные исследования [2] показывают, что сре-
ди 107 стран, совокупный ВВП которых составляет 
96,2 % к общемировому, РФ по показателю произ-
водительности труда стоит на 49-м месте, превы-
шая средний уровень и показывая динамику роста 
117 % к уровню 1990 г. В частности, по этому по-
казателю мы опережаем такие страны, как Китай 
(74-е место), Индия (80-е), ЮАР (62-е), Бразилия 
(69-е место). На наш взгляд, тезис о низкой произ-
водительности труда россиян нельзя рассматривать 
в отрыве от состояния производственных мощно-
стей, темпы обновления которых существенно от-
стают от нарастающего износа их активной части 
(технологического оборудования).

Технологическое отставание отечественной 
промышленности влияет не только на производи-
тельность труда, но и на квалификацию занятых. 
Недоинвестирование программ технологическо-
го развития, а в кризисные периоды их полное «за-
мораживание» не позволяет прогнозировать в бли-
жайшие годы сколько-нибудь значительного роста 
производительности труда и реализации програм-
мы создания высокопроизводительных рабочих 
мест.

Таким образом, пострефороменный период 
внес серьезные коррективы в качественную струк-
туру промышленного производства в Алтайском 
крае. Такие высокотехнологичные наукоемкие от-
расли, как энергомашиностроение, производство 
дизельных двигателей, тракторостроение и ряд 
других испытывают серьезные проблемы с ры-
ночной востребованностью их продукции, зна-

чительно сокращая потребность в высококвали-
фицированных инженерных и рабочих кадрах, 
в прикладных научных школах. Это ведет к при-
митивизации как экономики в целом, так и уровня 
профессиональной подготовки кадров, что являет-
ся серьезной социально-экономической пробле-
мой Алтая. Она ждет своего решения на путях, 
прежде всего, технологического обновления про-
мышленности, перехода ее в рамки современного 
технологического уклада.

Примеры этому у нас есть. За последние годы 
ускоренное развитие получили предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса (ОПК). Объ-
емный рост производства на этих предприятиях 
и его финансирование в рамках гособоронзаказа 
потребовало обновления технологий и технологи-
ческого оборудования, существенного роста про-
изводительности труда, создания новых высоко-
производительных рабочих мест. Чтобы это стало 
не отдельным эпизодом, нужна программа техно-
логического перевооружения приоритетных отрас-
лей обрабатывающей промышленности, обеспе-
ченная источниками финансирования. До сих пор 
такой программы нет, а ее разработка под разными 
предлогами откладывается экономическим блоком 
Правительства РФ [6, 7].

Еще одна проблема — снижается привлека-
тельность и престижность труда в промышленно-
сти. Для их восстановления, на наш взгляд, необ-
ходимо сделать акцент на развитие механизмов 
мотивации рабочих кадров и инженерно-техниче-
ских работников.
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Сегодня одним из главных трендов развития 
национальной экономики становится пе-
реход к модели инновационного развития. 

На современном этапе развития казахстанской эко-
номики, которая пока еще остается экономикой 
сырьевой направленности, перед Казахстаном сто-
ит задача диверсификации экономики на основе 
развития инноваций и привлечения инвестиций 
в главные стратегические отрасли.

В современном понимании инновационная 
экономика — это экономика, основанная на про-
изводстве знаний и их практической реализации 
в форме инноваций в различных сферах социально-
экономической деятельности [1]. Переход на инно-
вационный путь развития требует существенных 
инвестиций для модернизации экономики. Одна-
ко в Казахстане, как и во многих других развиваю-
щихся экономиках, из-за бюджетных ограничений 
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существует проблема финансовой поддержки и раз-
вития проектов инновационного типа, в том числе 
из-за несовершенства механизма инвестиций в ин-
новации. Нехватка государственного финансирова-
ния приводит к задаче поиска частных инвестиций. 
Решение этих проблем возможно на основе кар-
динального улучшения и расширения бизнес-сре-
ды и передачи ряда государственных услуг бизнесу 
через ГЧП [2]. При этом, как показывает между-
народный опыт, реализация проектов ГЧП — это 
еще и путь повышения эффективности управле-
ния государственным сектором [3]. Потребность 
ГЧП в инновационной сфере обосновывается также 
тем, что инновационная деятельность не является 
предпринимательской активностью в чистом виде, 
и государство должно выполнять доминирующую 
роль в финансировании инновационных проектов 
на ранней стадии, когда требуются «быстрые день-
ги» («speed money»), и быть гарантом начала фи-
нансирования инновационных проектов.

В литературе представлен широкий спектр ис-
следований в области ГЧП и его роли в развитии ин-
новационной экономики: концепция, теория, мето-
дология, модели взаимодействия государственных 
и бизнес-структур в рамках ГЧП, подходы к оценке 
его эффективности и др. [4, 5, 6, 7, 8], сравнитель-
ный анализ международного опыта реализации 
проектов ГЧП [9, 10, 11, 12]. Во многих развитых 
и развивающихся странах государственно-частное 
партнерство выступает одним из основных орга-
низационно-экономических механизмов активи-
зации инновационной активности и привлечения 
долгосрочных инвестиций. ГЧП как инструмент 
активизации и развития инновационной актив-
ности широко используется развитыми странами 
и на практике доказал свою эффективность. Ана-
лиз 48 проектов, реализуемых по схемам ГЧП, про-
веденный Европейской экономической комиссией 
ООН, показал, что 80 % таких проектов было реа-
лизовано с меньшими затратами, чем запланиро-
ванный бюджет, и 60 % проектов было заверше-
но ранее запланированных сроков при улучшении 
сервиса. С другой стороны, 64 % проектов, выпол-
ненных государственными структурами, было за-
вершено позднее запланированного срока [12].

Несмотря на большое число публикаций 
по проблемам ГЧП в инновационной экономике, 
многие вопросы формирования национальной ин-
новационной системы в рамках государственно-
частного партнерства в развивающихся странах 
с сырьевой экономикой еще не получили доста-
точного исследования. В частности, исследования 
в области ГЧП в Республике Казахстан (РК) отно-
сительно малочисленны (например, в базе Scopus 
на момент подготовки данной статьи (октябрь 
2018 г.) зарегистрировано 16741 публикация, где 

в теме, аннотации и (или) ключевых словах встре-
чается термин «public-private partnership» («госу-
дарственно-частное партнерство»), из которых со-
держание всего 39 статей связано с Казахстаном; 
причем все статьи опубликованы в период 2013–
2017 гг.), что и определяет актуальность анали-
за состояния, проблем и перспектив развития ГЧП 
в Казахстане.

Институты ГЧП в Республике Казахстан. Ос-
новными компонентами ГЧП в инновационном 
секторе Казахстана являются власть, образова-
ние, наука и бизнес. Цель государственно-частно-
го партнерства в инновационной сфере — развитие 
научно-технического потенциала и формирование 
конкурентной отрасли для функционирования оте-
чественного и глобального рынков. В рамках это-
го партнерства роли участников распределяются 
следующим образом: государство устанавливает 
«правила игры», создает благоприятную институ-
циональную среду для деятельности всех участ-
ников, способствует выработке фундаментальных 
знаний (государственных научно-исследователь-
ских центров, академий, технопарков, университе-
тов) и обеспечивает необходимой информационно-
технологической базой. Бизнес же, в свою очередь, 
реализует инновации, основанные на собственных 
или привлеченных результатах НИОКР.

Государственно-частное партнерство в Респуб-
лике Казахстан до 2015 г. регулировалось в основ-
ном законом № 167-III «О концессиях» от 7 июля 
2006 г., и только в 2015 г. был принят основной за-
кон № 379-V «О государственно-частном партнер-
стве» от 31 октября 2015 г., который определяет 
правовые условия государственно-частного парт-
нерства, его способы осуществления, и регулирует 
общественные отношения, возникающие в процес-
се подготовки и реализации проекта государствен-
но-частного партнерства, заключения, исполнения 
и прекращения договора государственно-частного 
партнерства, а также особенности правового регу-
лирования государственно-частного партнерства 
в инновациях.

В мировой практике выделяются 4 уровня ин-
ституциональной инфраструктуры ГЧП [13]:

1) государственный уровень;
2) региональный уровень;
3) ведомственный (министерства, отрасле-

вые);
4) уровень профессиональных объединений.
В Республике Казахстан в соответствии с зако-

ном «О государственно-частном партнерстве» вы-
деляются два основных уровня реализации про-
ектов ГЧП: республиканский и местный уровни 
(рис. 1).

В соответствии с действующим законодатель-
ством по концессиям определена ответственность 
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каждого государственного органа в концессионном 
процессе. Учитывая предусмотренные функции, ос-

новными институтами являются государственные 
органы и организации, указанные в таблице 1.

 

Рис. 1. Институциональная и законодательная база ГЧП РК [14]

Таблица 1
Функции действующих институтов РК по вопросам ГЧП

Институты Зоны ответственности

Министерство нацио-
нальной экономи-
ки РК

Государственная политика и рамки реализации проектов ГЧП и координации деятельно-
сти ГЧП внутри страны;
перечень «особых проектов ГЧП» и объектов ГЧП, требующих закрытых конкурсных торгов;
соглашения о государственной гарантии и государственных поручительствах

Отраслевые мини-
стерства и ведомства

Проекты ГЧП в масштабах страны в рамках своих сфер ответственности;
предложения по концессиям и организация тендеров

Местные органы 
управления

Небольшие региональные проекты ГЧП в регионах;
предложения по проектам в масштабах муниципалитетов и организация тендеров 
или прямых переговоров (список проектов ГЧП должен быть одобрен местным парла-
ментом (маслихатом)) 

Центры ГЧП респуб-
ликанского и регио-
нального уровней

Прием объектов, построенных в рамках реализации концессионного договора, в соб-
ственность государству;
привлечение аудиторов и проведение финансового аудита экономической деятельности 
концессионера, управляющего объектами, находящимися в государственной собственности;
подготовка к участию новых концессионеров в реализации концессионных проектов 
в случае преждевременного расторжения ранее присужденной концессии в отношении 
объектов государственной собственности;
экспертиза концессионных заявок, предложений и проектов

Национальный управ-
ляющий холдинг 
«Байтерек» (Центр 
сопровождения про-
ектов ГЧП, Казахстан-
ский фонд подготов-
ки проектов) 

Оказание услуг по структурированию и сопровождению инфраструктурных проектов, 
в том числе реализуемых по механизму ГЧП;
разработка документации (концессионное предложение, конкурсная документация, про-
ект договора концессии), ведение переговоров с потенциальными инвесторами и кон-
цессионерами;
согласование проектной документации с государственными органами

Финансирование инноваций в рамках ГЧП. 
Государственно-частное партнерство в инноваци-
онной сфере в Казахстане в соответствии с законом 
«О государственно-частном партнерстве» направ-
лено на достижение следующих задач:

1) разработка новых технологий, технологи-
ческих процессов, технических регламен-
тов и их усовершенствование;

2) изготовление опытного образца, опытно-
конструкторской установки, проведение 
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испытаний (включая опытно-промышлен-
ные испытания), исследований (включая 
лабораторные исследования);

3) организация мелкосерийного производ-
ства (опытно-промышленного производ-
ства) и реализацию научно-технических 
проектов (включая создание стартап-ком-
паний).

Основными направлениями ГЧП в инноваци-
онной сфере являются:

1) участие государства в развитии финанси-
рования предприятий через капиталовло-
жения;

2) государственно-частное финансирование 
различных программ инновационной на-
правленности, государственного заказа 
на научные исследования и развитие;

3) государственная поддержка создания ин-
ститутов современного рынка инноваций;

4) венчурное финансирование, осуществляе-
мое фондами рискового капитала путем 
предоставления денежных ресурсов на бес-
процентной основе без гарантий их возвра-
та (венчурное финансирование также явля-
ется одной из форм инвестиций частного 
капитала в акционерный капитал вновь со-
здаваемых малых высокотехнологичных 
перспективных компаний, ориентирован-
ных на разработку и производство науко-
емких продуктов).

Основным игроком в венчурном финанси-
ровании НИР является АО «Национальное агент-
ство по технологическому развитию» (АО «НАТР»), 
который является правопреемником АО «Нацио-
нальный инновационный фонд». По состоянию 
на 31 декабря 2017 года инвестиционный порт-
фель АО «НАТР» состоит из 5 венчурных фондов 
(2 отечественных и 3 зарубежных) и 5 проектных 
компаний с общей суммой первоначальных инве-
стиций 6,5 млрд тенге и справедливой стоимостью 
3,2 млрд тенге [15].

В настоящее время в мировой практике 
успешно функционируют венчурные фонды, такие 
как SBIC (США), YOZMA (Израиль) и др. В Фин-
ляндии государство содействует развитию инно-
ваций через Финский Фонд изобретений, который 
активно участвует в формировании инновацион-
ной системы. Фонд предоставляет молодым вы-
сокотехнологичным компаниям бизнес-консуль-
тационную и финансовую помощь для развития 
инноваций, а также осуществляет оценку новых 
продуктов, ведет патентный поиск и дальней-
шую коммерциализацию продуктов. Если про-
ект будет реализован, фонд получает свою долю 
прибыли, в противном случае — субсидии, спи-
санные в убыток. В Финляндии бюджетными сред-

ствами поддерживаются 23 технологических цен-
тра и технопарка, каждый их которых рассчитан 
на обслуживание 225 тысяч населения. При такой 
интенсивной господдержке финских технопарков, 
а также привлечении лидеров в области техноло-
гий, в том числе концерна Nokia, инновационная 
политика страны стала образцом для подражания 
в международном масштабе. Кроме того, в рамках 
модели ГЧП для НИР Финляндия мобилизует око-
ло 6 млрд евро в год (почти 1 % от общего расхо-
да на НИР), при этом 70 % этой суммы приходится 
на частный бизнес, а 30 % — на государственный 
бюджет [16].

Международный опыт развития ГЧП в иннова-
ционном секторе демонстрирует целый ряд успеш-
ных масштабных программ и проектов, например: 
программа совместных научно-исследовательских 
центров Австралии, программы компетентностных 
центров Австрии; программа «Ведущие институты 
технологий» в Нидерландах; программа поддерж-
ки технологических центров Испании; программа 
«Национальные центры технологических исследо-
ваний и инноваций» во Франции.

В Казахстане на данный момент ГЧП в инно-
вационной сфере развито слабо, так как немно-
гие представители частного сектора (бизнеса) 
проявляют интерес к проектам ГЧП. В основном 
партнерство государства и субъектов частного 
предпринимательства ограничивается рамками 
хоздоговорных проектов с частичным финансиро-
ванием НИР. Общее распределение проектов ГЧП 
Казахстана представлено в таблице 2. Среди наи-
более крупных проектов ГЧП в республике — же-
лезнодорожная линия «Станция Шар — Усть-Ка-
меногорск»; линия электропередачи «Северный 
Казахстан — Актюбинская область»; международ-
ный аэропорт в Актау.

Из таблицы 2 следует, что большая доля за-
ключенных проектов ГЧП относится к местному 
уровню. Если сравнить совокупность заключен-
ных договоров по республиканскому и местному 
уровню, то можно сделать вывод, что в тройке от-
раслей-лидеров относятся: образование (строи-
тельство и эксплуатация школ и детских са-
дов) — 66,97 %, здравоохранение (строительство 
и эксплуатация объектов здравоохранения) — 
16,51 %, физическая культура и спорт (строитель-
ство и эксплуатация спортивных сооружений) — 
6,23 %.

По официальным данным Комитета по ста-
тистке Министерства национальной экономики 
РК, доля инновационной продукции в ВВП в 2015 г. 
составила 0,92 %, а в 2017 г. — 1,59 %. Объемы фи-
нансирования инновационных разработок по ис-
точникам финансирования представлены в таб-
лице 3.
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Таблица 2
Количество заключенных договоров, планируемых и объявленных проектов ГЧП  

по отраслям [17]

№ Отрасль ГЧП

Заключенные 
договора

Планируемые 
к реализации

Объявленные 
конкурсы

Республи-
канский 
уровень

Местный 
уровень

Республи-
канский 
уровень

Мест-
ный уро-

вень

Республи-
канский 
уровень

Мест-
ный уро-

вень
1 Аэрокосмическая деятельность 1

2 Жилищное строительство 3 4

3 Здравоохранение 53 2 57 21

4 Инфраструктура 1 3

5 Культура 2 3

6 Образование 1 214 1 92 17

7 Охрана общественного порядка 1 3

8 Охрана окружающей среды 2

9 Пассажирский транспорт и авто-
мобильные дороги 2 1 2 6 1

10 Предпринимательство 2 1

11 Сельское хозяйство 7 2

12 Социальная сфера 4 3

13 Строительство 2 6 1

14 Телекоммуникация 1

15 Транспорт и логистика 2 1 10

16 Туризм 3

17 Управление объектами ТБО 1

18 Физическая культура и спорт 20 20 8

19 Энергетика и ЖКХ 1 8 42 10

Итого: 6 315 8 257 0 62

Таблица 3
Затраты на инновации по источникам финансирования, млн тенге

2015 2014 2013 2012 2011 2010

Собственные средства предприятий 277 117,5 259 812,2 285 044,4 3 867,6 114 565,8 219 441,9

Республиканский бюджет 32 194,2 37 591,1 17 465,6 4 976,9 12 873,1 5 516,6

из них

институты развития 3 871,6 3 113,5 - 983,8 12 390,8 2 949,7

инновационные гранты 2 521,0 1 485,9 2 821,0 547,2 228,9 808,9

Местный бюджет 2 321,0 2 114,1 3 743,4 97,6 6 613,4 44,2

Иностранные инвестиции 974,2 3 537,2 856,8 302,4 40 060,7 1,7

Венчурные фонды - - - 60,3 6,1 -

Прочие средства 350 365,4 135 434,4 124 883,6 - - -

из них

займы банков 55 224,6 112 501,2 50 895,9 - - -

кредиты и займы на льготных условиях 55 224,6 34 201,7 13 327,5 31,0 8 481,0 5 369,5

займы небанковских юридических лиц 1 225,9 13 239,2 6 441,1 - - -

Всего 662 972,3 438 489,2 431 993,8 9 335,9 194 990,9 235 501,7

Примечание. Подготовлено авторами на основе ежегодного статистического бюллетеня Комитета 
по статистике Национальной экономики РК [18].
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Из таблицы 3 следует, что в Республике Казах-
стан доминирующее положение в осуществлении 
научных исследований и инновационных проектов 
(около 47 % финансирования НИР) принадлежит 
собственным средствам компаний и государствен-
ному бюджету. Также следует учесть, что боль-
шинство организаций, которые занимаются на-
учно-исследовательской работой (университеты 
и научно-исследовательские институты), также фи-
нансируются из госбюджета. Инновационная актив-
ность бизнес-сектора довольно низкая. По данным 
комитета РК, по статистике в 2012 г. в Казахста-
не из 21452 предприятий, включенных в анализ, 
1215 имели инновации, т. е. инновационная актив-
ность составила всего 5,7 %. Для сравнения, в Кана-
де в 2011 г. частный сектор был самым крупным ис-
точником финансирования НИР (13,9 млрд долл., 
что составило 0,81 % ВВП), а объемы государствен-
ного финансирования НИР и сектора высшего обра-
зования составили 6,0 млрд долл. (0,35 % ВВП) и 5,4 
млрд долл. (0,31 % ВВП) соответственно [19]. Исходя 
из опыта Канады, в Республике Казахстан необходи-
мо принятие системных мер, направленных на по-
вышение мотивации субъектов частного предпри-
нимательства в участии в инновационном процессе.

Оценка развития ГЧП Казахстана между-
народными организациями. Для понимания со-
стояния и перспектив развития ГЧП в Республике 
Казахстан важной является внешняя оценка, осу-
ществляемая с 2008 г. по совместной инициати-
ве Европейского банка реконструкции и развития 
и Азиатского банка развития для развивающих-
ся стран. Мониторинг и оценка качества институ-
циональной среды ГЧП приводится по таким пара-
метрам, как концепция ГЧП, сфера регулирования, 
конкурсные процедуры, проектная документация, 
финансирование и государственная поддержка, 
разрешение споров и др.

На рисунке 2 представлен индекс готовности 
к инновациям стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона [20]. Согласно исследованию [21], раз-
вивающиеся экономики в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе, включая Казахстан, значительно 
улучшили свой потенциал по выполнению про-
ектов ГЧП. Их нормативная и институциональ-
ная база, инвестиционный климат и финансовые 
средства все чаще ориентируются на продвиже-
ние ГЧП. И это, возможно, привело к растущему 
использованию ГЧП для инфраструктуры в неко-
торых странах.

Рис. 2. Готовность к государственно-частному партнерству в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2014 г. 
(подготовлено авторами по [20, 21])

По данным доклада «Глобальный инноваци-
онный индекс» [22], подготовленного Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности 
(ВОИС), Корнельским университетом и исследова-
тельским институтом INSEAD, Казахстан занимал 
с 75-го по 84-е место в период 2011–2017 гг. (рис. 3). 
Несмотря на относительно стабильные позиции Ка-
захстана по значениям инновационного индекса, 

наблюдается тенденция снижения позиций респуб-
лики в этом рейтинге. Эффективность инновацион-
ной деятельности зависит от общей экономической 
ситуации в стране и государственной научно-тех-
нической стратегии, от полноценного ресурсного 
обеспечения, конъюнктуры рынка, наличия про-
фессиональных кадров и эффективного менедж-
мента. Улучшение ситуации в этой сфере возможно, 
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в том числе, и на основе активизации государствен-
но-частного партнерства и повышения заинтересо-

ванности частного сектора в разработке и внедре-
нии инноваций.

 

Рис. 3. Рейтинг Казахстана в глобальном инновационном индексе, 2011–2017 гг.  
(подготовлено авторами по данным [22])

Проведенный анализ состояния ГЧП в Рес-
публике Казахстан демонстрирует, что в настоя-
щий момент Казахстан находится на начальном 
этапе развития ГЧП с низким уровнем его реа-
лизации.

Международная практика, в том числе рас-
смотренная в данной статье, показывает, что го-
сударственно-частное партнерство в иннова-
ционном секторе позволяет решать целый ряд 
проблем развития ГЧП и имеет следующие пре-
имущества:

— обеспечивает большую отдачу от финан-
сирования научных исследований, и субъ-
екты бизнеса заинтересованы в успешном 
решении вопросов дальнейшей коммер-
циализации их результатов;

— способствует привлечению опыта частно-
го сектора и создания конкурентной среды 
для открытых и прозрачных тендеров в реа-
лизации инновационных проектов;

— распределяет ответственность между парт-
нерами: государство устанавливает цели 
проекта с точки зрения общественных ин-
тересов, определяет стоимость и качество 
параметров, делает мониторинг реализа-
ции проектов, а частный партнер берет 
на себя оперативную деятельность на раз-
ных этапах проекта — развитие, финан-
сирование, строительство и эксплуата-
ция, управление, практическая реализация 
услуг и продуктов.

Механизмы ГЧП открывают новые возможно-
сти для инновационного сектора и стимулируют 
спрос на инновации в бизнес секторе. Тем не ме-
нее следует отметить негативные особенности раз-
вития ГЧП в инновационной сфере: государство, 
активно вмешиваясь в стадии инновационного 
процесса, которые традиционно считались исклю-
чительно частными, пытается инициировать ак-
тивное участие бизнеса в инновационной системе 
и тем самым повышает вероятность вытеснения 
и замены денег частного сектора.

К существенным проблемам инструментов 
развития ГЧП в инновационной сфере, в частно-
сти, в Казахстане, также можно отнести неравные 
властные отношения членов партнерства. Эта тен-
денция противоречит основным принципам фор-
мирования ГЧП. Суть принципа равных прав и эко-
номической ответственности заключается в том, 
что все участники ГЧП имеют равные права в ва-
риантах осуществления эффективного достижения 
целей и задач.

Таким образом, внедрение инноваций и новых 
технологий является очень трудоемким процессом, 
требующим интеграции и общих усилий органов 
власти, образования, науки и бизнеса, которое мо-
жет повысить конкурентоспособность националь-
ной экономики. Для развития этого направления 
необходимо расширять знакомство с международ-
ным опытом организации эффективного государ-
ственно-частного партнерства в инновационной 
деятельности.
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В Республике Тыва ситуация на рынке тру-
да относится к одной из самых напряжен-
ных в Сибири и характеризуется, с одной 

стороны, высоким уровнем безработицы, с дру-
гой — острой нехваткой квалифицированных ка-
дров. Для рынка труда республики характерны хро-
ническая, застойная и скрытая безработица.

Среди регионов Сибирского федерально-
го округа самый высокий уровень безработицы 
в 2016 г. 16,6 % наблюдается в Республике Тыва, са-
мый низкий — в Красноярском крае 6,1 % (рис.). 
Уровень безработицы в Тыве выше, чем по Рос-
сии в 3 раза, Сибирскому федеральному округу — 
в 2,1 раза.

В Республике Тыва наиболее негативной тен-
денцией развития рынка труда является хрониче-
ская сельская безработица: 65 % безработных про-
живают в сельской местности.

Стихия рыночных преобразований больно 
ударила по сельским сообществам — нанесла рас-

кол в прежде достаточно однородную структуру 
сельского населения. Общие проблемы аграрно-
го сектора, связанные с диспаритетом цен на про-
дукцию сельского хозяйства и обслуживающих 
его отраслей, банкротством большого числа кол-
лективных хозяйств, снижением порядка и от-
ветственности в производственной и бытовой 
сферах, привели к резкому ухудшению матери-
ального положения большинства сельских жи-
телей, усилению имущественного неравенства 
внутри сел, анклавизации сельских поселений, 
оставшихся без крупного работодателя [6, с. 534]. 
Работоспособное и энергичное сельское населе-
ние мигрирует в города, которое приводит к обез-
людению многих сельских территорий, утрате 
традиционного образа жизни, культуры и тра-
диций. Все эти проблемы — следствие неразви-
тости сельской экономики, в первую очередь от-
сутствия перспектив альтернативной занятости 
сельского населения (и несельскохозяйственной, 
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и в нишевом аграрном производстве) [5, с. 84]. 
Основным источником дохода для сельских жи-

телей являются личное подсобное хозяйство и со-
циальные пособия.

Уровень безработицы по регионам Сибирского федерального округа, %

Проблема развития альтернативной заня-
тости в сельской местности как один из прио-
ритетов федеральной политики была впервые 
поставлена на национальном уровне в приня-
той в 2007 г. «Государственной программе разви-
тия сельского хозяйства и регулировании рынок 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008–2012 годы» [5, с. 84–85]. 
Политика стимулирования альтернативной за-
нятости в сельской местности на основе исполь-
зования имеющихся ресурсов (например, лес-
ных) и с учетом географических особенностей 
региона (развитие туризма) будет способство-
вать уменьшению бедности среди ее жителей [5, 
с. 97]. Мировой финансовый кризис заставляет 
задуматься о долгосрочной стратегии развития 
экономики, об определении ее приоритетных 
отраслей, которые могут явиться «локомотивом» 
преодоления негативных воздействий кризиса 
на экономику в целом. Одной из таких отраслей 
является сельское хозяйство, развитие которого 
имеет мультипликативный эффект (сельское хо-
зяйство является одним из крупнейших потреби-
телей промышленной продукции, и каждый заня-
тый в нем обеспечивает от 5 до 10 рабочих мест 
в других отраслях экономики), кроме того, сель-
ское хозяйство, по сути, сфера жизни почти тре-
ти населения России [3, с. 16].

В настоящее время процессы, происходящие 
на селе Тывы, обусловливают ситуацию, при ко-
торой положение сельхозпроизводителей остает-
ся крайне неустойчивым, отсутствуют возможно-
сти обеспечения полной занятости, а отраслевая 
структура рабочих мест практически не меняется. 
Ограниченность сферы приложения труда на селе, 
отсутствие постоянной работы, низкая оплата тру-
да — среднемесячная заработная плата в сельском 
хозяйстве в 2016 г. была самой низкой среди от-
раслей экономики и составила 9679,4 руб., 32,4 % 
к средней заработной плате по республике и 95,8 % 
к прожиточному минимуму трудоспособного насе-
ления [8, с. 83, 91], также более низкие показатели 
уровня жизни в сельской местности: неблагоустро-
енное жилье, низкая обеспеченность объектами 
социальной инфраструктуры, небольшие пенсии, 
высокие цены на продовольственные и промыш-
ленные товары из-за транспортных издержек, вы-
нуждает людей в поисках лучшей жизненной пер-
спективы переезжать в городские поселения.

Уровень сельской безработицы в Тыве пре-
вышает уровень городской безработицы 1,2 раза. 
При этом среди занятого населения соотношение 
другое: доля сельского населения составляет 45,6 %, 
городского — 54,4 %.

Сельские жители республики, пытаясь приспо-
собиться к сложившимся условиям, наряду с приоб-
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ретением скота и увеличением поголовья живот-
ных в личной собственности, расширением личных 
подсобных хозяйств, осваивают и нетрадиционные 
сферы занятости: женщины все больше устраива-
ются на работу в сфере торговли, а для многих муж-
чин способом адаптации стала маятниковая ми-
грация.

Оценивая уровни занятости и безработицы, 
наблюдаемые на селе Тывы, можно утверждать, 
что дефицита рабочей силы здесь нет, но существу-
ет проблема вовлечения потенциальной незанятой 
части населения, особенно безработных, в трудо-
вую деятельность. В самой сельской местности име-
ется земля в виде пашни, сенокосов, пастбищ, при-
родно-рекреационных ресурсов и при правильном 
решении вопросов занятости, развитии предпри-
нимательства на селе в принципе не должно быть 
безработных. Нужно только желание каждого тру-
диться, зарабатывать себе на жизнь, постепенно 
уходить от психологии иждивенчества.

Развитие сельского туризма является одним 
из направлений саморазвития при активном 
влиянии государства на процесс обустройства 
сельских территорий при эффективном эконо-
мическом регулировании — разработка мер ре-
гиональной политики по стимулированию аль-
тернативной занятости на основе использования 
имеющихся ресурсов, с учетом географических 
особенностей региона и государственной под-
держки несельскохозяйственного бизнеса, фор-
мирующего спрос.

В частности, развитие сельского туризма 
для Республики Тыва может иметь большое зна-
чение в виде дополнительного источника дохода, 
дополнительных рабочих мест, решения текущих 
проблем, связанных с занятостью сельского насе-
ления. Ресурсами для развития сельского туризма 
в Тыве являются многочисленные целебные источ-
ники, уникальные природные условия, благоприят-
ные для превращения региона в один из мощных 
рекреационно-оздоровительных центров страны. 
Кроме того, сельские территории Тывы характери-
зуются уникальными видами деятельности: олене-
водство, яководство, табунное коневодство, пчело-
водство, разведение верблюдов, маралов, развитие 
охотничьих хозяйств, звероводства, рыбная ловля 
и др. [7, с. 205].

Своеобразие природы Тывы, наличие большо-
го числа природных и археологических памятни-
ков, целебных грязевых озер и минеральных источ-
ников в сочетании с живописными ландшафтами, 
богатством растительного и животного мира явля-
ется основой развития международного санаторно-
курортного лечения, отдыха и туризма в регионе. 
Постоянный рост урбанизации в мире повышает 
рекреационную ценность малоосвоенных терри-

торий с широким диапазоном ландшафтного раз-
нообразия и требует бережного отношения к ним 
в ранге общечеловеческого наследия.

Богатство и разнообразие рекреационных ре-
сурсов Тывы обусловлены географическим положе-
нием ее территории на стыке Сибирских таежных 
и центральноазиатских полупустынных и пустын-
ных ландшафтов. Республика Тыва расположена 
в центральной части Азиатского материка между 
югом Восточной Сибири и севером Республики 
Монголии. Территория республики значительно 
(2,5–3 тыс. км) удалена от теплых вод Атлантиче-
ского и Тихого океанов, а также от холодного Се-
верного Ледовитого.

При анализе рекреационных ресурсов Тывы 
основное внимание было уделено использованию 
минеральных вод как одного из наиболее важных 
показателей потребления рекреационных ресурсов. 
В частности, рассматривается наличие минераль-
ных источников, являющихся основой для разви-
тия санаторно-курортной базы. Резко континен-
тальный климат с высокой активностью солнечной 
радиации и большой прозрачностью атмосферы, 
обусловленной значительной сухостью воздуха 
и создающей благоприятные условия для проник-
новения биологически активных ультрафиолето-
вых лучей также способствуют организации гелио-
терапии [4, с. 34] (солнечные ванны).

Тыва известна большим количеством природ-
ных источников, обладающих лечебными свой-
ствами, к которым относятся термальные, угле-
кислые, радоновые, сероводородные и железистые 
воды, а также лечебными грязями соленых озер. 
В республике богатейшие запасы питьевой и мине-
рализованных вод (34 группы минеральных источ-
ников и 11 солено-грязевых озер). Открыты угле-
кислые радоновые, сероводородные и другие виды 
холодных и термальных вод, крупные месторожде-
ния подземной питьевой воды.

Рекреационные ресурсы республики исполь-
зуются недостаточно: функционирует сезонный 
курорт «Уш-Белдир»; известный курорт «Чедер» 
(на лечебных грязях) в настоящее время не ра-
ботает. Остальные минеральные источники ис-
пользуются местным и приезжим населением 
из других регионов страны «диким» способом 
для летнего купания и лечения различных заболе-
ваний без медицинских рекомендаций и врачеб-
ного контроля.

Ежегодно с середины июля по август, даже 
в начале сентября тысячи людей отдыхают и ле-
чатся на целебных водах, курс лечения прост и тра-
диционен: он занимает от 7 до 9 дней, 14 и 21 дня 
и включает питье, полоскание, душ, ванны.

В настоящее время заметно активизирова-
лась частная предпринимательская деятельность 



33О проблемах рынка труда и о возможностях развития сельского туризма в Тыве

по организации и инфраструктурному обеспече-
нию отдыха пока еще стихийного лечения на неко-
торых аржаанах Тувы, например, Сенек (Улуг-Хем), 
Ак-Хайыракан (Эрзин), Ала-Тайга (Монгун-Тайга) 
и др. [1].

Минеральные источники (аржааны) — пре-
красный объект для туризма. Число людей, поль-
зующихся услугами лечебно-оздоровительных 
источников, из года в год растет. В связи с возра-
стающим интересом населения других регионов 
в аржаанный сезон спрос на места размещения от-
дыхающих на территориях лечебных источников 
Тывы зачастую превосходит все предложения, а это 
открывает широкое поле деятельности для ведения 
сельского бизнеса, основанного на сельском туриз-
ме [7, с. 205].

Широкий спектр лечебных ресурсов, распро-
страненность в Тыве феномена «аржаанного лече-
ния», известность многих аржаанов, соленых и гря-
зевых озер за пределами республики позволяют 
считать перспективным направлением развитие 
туристско-рекреационных особых экономических 
зон на природных аржаанных комплексах. Такие 
зоны в будущем можно было бы создать в Бай-Тай-
гинском, Монгун-Тайгинском, Тоджинском, Тере-
Хольском, Овюрском и Эрзинских кожуунах.

Широко используются местным населением 
и приезжими для отдыха и лечения озера Дус-Холь 
и Хадын, которые испытывают огромную антро-
погенную нагрузку, связанную преимуществен-
но с неорганизованным посещением отдыхающих. 
В связи с чем в использовании озер предлагаются 
развитие туристической инфраструктуры и приро-
доохранной, эколого-познавательной деятельности 
(ликвидация экологической безграмотности насе-
ления) [2, с. 57–58].

Таким образом, в Тыве огромные природные 
богатства, и если направить их в нужное русло, 
то можно расширить рекреационное обслужива-
ние как крупную отрасль экономики региона.

В сфере туризма Республики Тыва имеются 
свои проблемы и трудности. Это выражается в от-
сутствии современной туристской инфраструкту-
ры, ее несоответствии международным стандартам, 
низком сервисном обслуживании, что уменьшают 
туристический поток в республику. Однако в на-
стоящее время эти потоки еще не сформировались, 
так как для большинства населения путевки (туры), 
проезд, питание, развлечения, лечение стали непо-
мерно дороги. Высокая их стоимость вызвана мно-
гократным ростом издержек предприятий, оказы-
вающих эти услуги.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аржааны Тувы. Наиболее известные минеральные аржааны: интервью с канд. хим. наук К. Д. Арак-
чаа // Тув. университет. 2011. № 5 (37).

2. Кальная О. И., Аюнова О. Д., Забелин В. И., Арчимаева Т. П., Рычкова К. М. Бальнеологические свой-
ства и экологические проблемы озер Дус-Холь и Хадын // Курортная база и природные лечебно-оздорови-
тельные местности Тувы и сопредельных регионов: опыт и перспективы использования в целях профилак-
тики заболеваний, лечения и реабилитации больных : материалы II Международной научно-практической 
конференции / гл. ред. К. Д. Аракчаа. Абакан, 2015. С. 56–60.

3. Лобова С. В., Чурина Е. В. Государственная поддержка сельского хозяйства в Алтайском крае в со-
временных условиях // Региональная экономика. Теория и практика. 2010. № 1 (136). С. 16–20.

4. Монгуш С. П., Кылгыдай А. Ч. Основы формирования и организации рекреационных (санаторно-ку-
рортных) ресурсов Тувы // Курортная база и природные лечебно-оздоровительные местности Тувы и со-
предельных регионов: опыт и перспективы использования в целях профилактики заболеваний, лечения 
и реабилитации больных : материалы II Международной научно-практической конференции / гл. ред. 
К. Д. Аракчаа. Абакан, 2015. С. 33–35.

5. Серова Е., Леман Ц., Звягинцева Д. Диверсификация источников дохода сельских домохозяйств 
и альтернативная занятость: результаты обследования // Вопросы экономики. 2008. № 6. С. 84–97.

6. Фадеева О. П. Социальный капитал сибирского села // Россия и россияне в новом столетии: вызо-
вы времени и горизонты развития. Новосибирск, 2008. С. 534–553.

7. Чысыма Р. Б. Лечебно-оздоровительный туризм как перспективная инновация в сельском бизне-
се // Курортная база и природные лечебно-оздоровительные местности Тувы и сопредельных регионов: 
опыт и перспективы использования в целях профилактики заболеваний, лечения и реабилитации боль-
ных : материалы II Международной научно-практической конференции / гл. ред. К. Д. Аракчаа. Абакан, 
2015. С. 205–206.

8. Статистический ежегодник Республики Тыва : стат. сборник / Тывастат. Кызыл, 2017.



34 ЭКОНОМИКА.  ПРОФЕССИЯ.  БИЗНЕС.  2018. № 4

REFERENCES

1. Tuva Arjaans. The most famous mineral arjaans: interview with PhD (Chem.) K. D. Arakchaa (2011) Tuva 
University, 5 (37) (in Russian).

2. Kalnaya, O. I. Ajunova, O. D., Zabelin, V. I., Archemieva, T. P. & Rychkova, K. M. (2015) Balneological 
properties and environmental problems of lakes Dus-Khol and Hadyn. Resort base and natural therapeutic areas 
of Tuva and adjacent regions: experience and prospects of use in disease prevention, treatment and rehabilitation 
of patients: materials of II International scientific-practical conference. Ed. K. D. Arakchaa. Abakan. 56–60 (in 
Russian).

3. Lobova, S. V. & Churina, E. V. (2010) State support of agriculture in the Altai region in modern conditions. 
Regional economy. Theory and practice, 1 (136), 16–20 (in Russian).

4. Mongush, S. P. & Kylgyday, A. Ch. (2015) Fundamentals of formation and organization of recreation 
(health resort) resources of Tuva. Resort base and natural therapeutic areas of Tuva and adjacent regions: experience 
and prospects of use in disease prevention, treatment and rehabilitation of patients: materials of II International 
scientific-practical conference. Ed. K. D. Arakchaa. Abakan. 33–35 (in Russian).

5. Serova, E., Leman, Zh. & Zvyagintsev, D. (2008) Diversification of sources of income of rural households 
and alternative employment: the results of the survey. Issues of Economics, 6, 84–97 (in Russian).

6. Fadeeva, O. P. (2008) Social capital of Siberian village.Russia and Russians in the new century: challenges 
of time and horizons of development. Novosibirsk. 534–553 (in Russian).

7. Chysyma, R. B. (2015) Healthcare tourism as a promising innovation in rural business. Resort base 
and natural therapeutic areas of Tuva and adjacent regions: experience and prospects of use in disease prevention, 
treatment and rehabilitation of patients: materials of II International scientific-practical conference. Ed. K. D. 
Arakchaa. Abakan. 205–206 (in Russian).

8. Statistical Yearbook of the Tyva Republic: Statistical Digest (2017). Kyzyl (in Russian).

Поступила в редакцию: 29 июня 2018 г.
Принята к печати: 11 октября 2018 г.



УДК 658.7 
DOI: 10.14258/201851

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
В ИССЛЕДОВАНИИ ОСНОВЫ (СУБСТАНЦИИ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В. И. Крышка

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

Статья посвящена анализу основных общеэкономических системных категорий, связанных с изуче-
нием, исследованием и изложением материалов, определяющих основу (субстанцию) деятельности не-
коммерческих и коммерческих предприятий в современных рыночных условиях хозяйствования. В част-
ности, рассматривается система «запасы-потоки», которая является исходной базой для образования 
пассивов/активов предприятий, фондов некоммерческих предприятий и капитала коммерческих пред-
приятий. В статье критически анализируется необходимость выделения внеоборотных активов, доказы-
вается, что основу некоммерческих предприятий составляют фонды, имеющие внешние источники фи-
нансирования, в то время как субстанцию деятельности коммерческих предприятий составляет капитал. 
Подчеркивается, что капитал — это не вещь, а определенный капиталистический способ хозяйствования 
на основе фондов, целью использования которых является получение чистого дохода во всех известных 
формах: процента, прибыли, ренты и предпринимательского дохода и т. д. Всеобщей и исходной формой 
капитала в современной рыночной экономике является денежный, точнее, финансовый капитал, который 
через ставки процента регулирует основные микро и макроэкономические процессы.

Ключевые слова: запасы, потоки, пассивы/активы, фонды и капитал.

GENERAL ECONOMIC APPROACH TO BASIS (SUBSTANCE) 
STUDY OF NON-PROFIT AND COMMERCIAL  

ENTERPRISES ACTIVITIES
V. I. Krishka

Altai State University (Barnaul, Russia)

The article is devoted to the analysis of the main General economic system categories related to the study, 
research and presentation of materials that determine the basis (substance) of non-profit and commercial 
enterprises activities in modern market conditions. In particular, it discusses the “stock-flow” system, which 
is the starting point for the formation of liabilities / assets of enterprises, non-profit enterprises and capital of 
commercial enterprises. The article critically analyzes the need for allocation of non-current assets, proves 
that the basis of non-profit enterprises are funds with external sources of financing, while the substance of the 
commercial enterprises activities is capital. It is also emphasized that capital is not stuff, but a certain capitalist way 
of managing on the basis of funds, the purpose of which is to obtain net income in the all known forms: interest, 
profit, rent and entrepreneurial income, etc. The general and basic form of capital in a modern market economy is 
monetary, or rather, financial capital that generates interest, which regulates the basic micro and macroeconomic 
processes through interest rates.

Keywords: stocks, flows, liabilities/assets, funds and capital.



36 ЭКОНОМИКА.  ПРОФЕССИЯ.  БИЗНЕС.  2018. № 4

Постановка проблемы и ее значимость. 
При написании докладов, рефератов, кур-
совых, выпускных квалификационных 

работ, диссертаций по актуальным проблемам 
экономики предприятия1 молодые исследовате-
ли — студенты, магистранты, аспиранты и асси-
стенты — обычно сталкиваются с множеством 
трудностей. Одной из таких является наличие 
в экономических науках различных наименова-
ний и трактовок одной и той же основы (субстан-
ции2) предприятий, т. е. вещественных и личных 
составляющих производительных сил, которые ис-
пользуются на предприятиях различных форм соб-
ственности и видов деятельности. Так, эта основа 
в микроэкономике называется факторами про-
изводства (земля, капитал, труд и организация); 
в бухгалтерском учете — внеоборотными и обо-
ротными активами; в экономике предприятия 
(фирмы) — основными и оборотными фондами 
(капиталом); в финансах — основными и оборот-
ными средствами. Перечень можно продолжить. 
Разноголосица по поводу только одного названия 
основы деятельности предприятий объясняется, 
на наш взгляд, следующим.

Экономика предприятий, в которую входит 
и их основа деятельности, исследуется многими 
научными дисциплинами. У каждой из них свой 
предметный взгляд на один и тот же объект ис-
следования. Эти подходы, как правило, связаны 
с выработкой собственного языка, научных терми-
нов, понятий и определений одной и той же осно-
вы деятельности предприятий. В этом, разумеется, 
нет ничего предосудительного, но для понимания 
единства проблематики экономики предприятия 
в целом и его основ нужен либо «переводчик», кото-
рый бы переводил с одного предметного экономи-
ческого языка на другой, либо функцию выработки 
единой терминологии должна взять на себя общая 
экономика [1], которая по мере развития экономи-
ческой науки, ее дифференциации, становится объ-
единяющей наукой.

Общая экономика как отдельная и самостоя-
тельная наука пока еще не получила общего при-
знания. Ее возникновение и формирование пер-
воначально, по нашему мнению, происходило 
в неявной форме в рамках политической экономии, 
начиная с начала XVII в. вплоть до возникновения 
чистой экономики (economics) конца XIX в. В яв-
ной форме общая экономика была изложена пер-

1 Предприятие — самостоятельный хозяйствующий 
субъект, занимающийся различными видами эко‑
номической деятельности, производящий и реали‑
зующий товарную продукцию (услуги) в рыночной 
экономике.

2 Субстанция — основа, причина самой себя (лат. — 
causa se). 

воначально в рамках учебной литературы по по-
литической экономии как первый раздел учебника, 
имеющего вводное значение как для капитализма, 
так и для социализма [2]. В настоящее время общая 
экономика пока отсутствует в экономическом об-
разовании, за исключением только программного 
содержания кандидатского экзамена по экономи-
ческой теории по отдельным специальностям, на-
пример, региональной экономике. Выделение об-
щей экономики как относительно самостоятельной 
научной и учебной дисциплины необходимо по сле-
дующим соображениям.

Во-первых, для того чтобы избежать повторе-
ний, прежде чем рассматривать и характеризовать 
особенности микро- и макроэкономики, экономи-
ки домохозяйств и фирм и т. д., необходимо выде-
лить общие основы экономики как науки в целом. 
В этой связи требует переосмысления наследие 
Д. М. Кейнса, который впервые в истории эконо-
мической мысли употребил термин «общая теория» 
[3], по сути дела имея в виду общее экономическое 
содержание рыночных процессов.

Во-вторых, эти основы должны быть связаны 
с определением: а) предмета науки экономики в це-
лом, в отличие от других естественных и гумани-
тарных наук; б) ее общей методологии и в) системы 
общих, фундаментальных понятий, которые явля-
ются общими для всех экономических наук.

В-третьих, наука экономики (экономология), 
несмотря на ее более чем 400-летнее существова-
ние в рамках политической экономии, микроэко-
номики, макроэкономики и других экономиче-
ских дисциплинах, все же является относительно 
молодой наукой, которая находится в стадии сво-
его научного становления. Становящийся харак-
тер общей экономической науки выражается 
в отсутствии признанной структуры экономиче-
ской науки в целом, классификации экономиче-
ских наук, их логической субординации и коор-
динации. По нашему мнению, общая экономика 
исторически и логически должна стать одной 
из исходных в структуре научного экономиче-
ского знания.

Наконец, применительно к теме данной ста-
тьи общая экономика должна предложить систему 
категорий, связанных с пониманием основы и суб-
станции деятельности как некоммерческих, так 
и коммерческих предприятий.

Степень изученности проблемы. В реальной 
практической жизни основа деятельности пред-
приятий скрыта за чередой обычной и зачастую 
рутинной деятельности, например, закупкой сы-
рья и оборудования, приема и увольнения работ-
ников, организацией производственных процес-
сов, их оперативным управлением, заключением 
договоров по продаже продукции и т. д. В этой че-
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реде событий выделить основу и тем более субстан-
цию деятельности предприятий довольно трудно 
или даже невозможно, ввиду сиюминутной занято-
сти субъектов хозяйственной деятельности. Одна-
ко ее выделять необходимо хотя бы для того, чтобы 
сохранить предприятие в своей основе, в некой фун-
даментальной целостности, несмотря на неопреде-
ленность и риски рыночной конъюнктуры. Задачу 
выявления основы деятельности предприятий дол-
жна брать и фактически берет на себя экономиче-
ская наука, в том числе и общая экономика.

Наиболее изученными аспектами проблемы 
являются следующие.

Во-первых, это кругооборот и оборот аванси-
рованных средств (фондов и капитала) как отдель-
ных предприятий, так и в целом всех предприятий. 
Здесь можно указать на экономическую таблицу 
Ф. Кенэ, основной и оборотный капитал А. Сми-
та, Д. Рикардо и К. Маркса. Воспроизводство и об-
ращение общественного капитала К. Маркса. Схе-
мы, модели М. Туган-Барановского и В. Леонтьева. 
Наконец, многочисленные отечественные рабо-
ты, посвященные исследованию сущности социа-
листических предприятий, кругообороту и оборо-
ту их средств, таких авторов, как: Л. И. Абалкин, 
Г. А. Александров, Б. Ф. Андреев, С. Б. Барнгольц, 
П. Г. Бунич, К. К. Вальтух, С. А. Ленская, Н. С. Лиси-
циан, Ю. И. Любимцев, В. А. Медведев, В. С. Павлов, 
П. М. Павлов, В. Д. Патрушев, В. В. Радаев, А. В. Си-
дорович, А. Д. Смирнов, С. Г. Струмилин, М. А. Тупи-
чев, Н. А. Цаголов, В. А. Чемыхин и многих других.

Во-вторых, это внешняя денежная форма дви-
жения авансированных средств предприятий, дви-
жения, выраженного в потоках: 1) валовых де-
нежных расходов (издержек авансированного 
капитала); 2) валовых денежных доходов (на аван-
сированный капитал); 3) их соотношение и опре-
деление валовой бухгалтерской денежной прибы-
ли (убытков).

В-третьих, выделение и анализ в бухгалтер-
ском учете и бизнесе внеоборотных и оборотных 
активов предприятий, которые являются частью 
их имущественного баланса, документом первич-
ного статистического наблюдения.

В-четвертых, состав и структура основного 
и оборотного капитала (фондов) фирм, рассчитан-
ные на их основе разнообразные показатели эффек-
тивности деятельности предприятий, включая нор-
му прибыли и рентабельность.

В-пятых, инвестиционная детальность пред-
приятий, направленная на рост капиталовложе-
ний в основной и оборотный капиталы, включая 
внутреннее (самофинансирование) и внешнее фи-
нансирование за счет кредитов и многие другие 
аспекты деятельности предприятий, связанные 
с их основной и субстанцией.

В число наименее изученных или даже не-
изученных сторон указанной проблемы, на наш 
взгляд, можно отнести:

— определение конкретного содержания дей-
ствительно обращающейся стоимости 
авансированных и вырученных средств 
предприятий, включая элементы матери-
альных затрат, амортизированного износа, 
начисленной заработной платы, прибыли, 
процента, других элементов;

— мера включенности личного фактора про-
изводства в состав основных и оборотных 
средств предприятий, особенно в условиях 
развития робототехники и цифровой эко-
номики;

— товарная форма кругооборота и оборота 
стоимости рабочей силы наемных работни-
ков и другие.

Наконец, постановочным является вопрос ана-
лиза основы, субстанции деятельности предприя-
тий с позиции общей экономики.

Цель и задачи статьи. Исходя из актуально-
сти проблемы и недостаточной степени ее изучен-
ности, цель данной статьи — исследование основы 
(субстанции) предприятий с позиции общей эко-
номики для того, чтобы предложить молодым ис-
следователям систему взаимосвязанных категорий, 
необходимых для проведения самостоятельных ис-
следований.

Исходя из поставленной цели, в статье реша-
ются следующие укрупненные задачи.

1. Рассматривается и анализируется система 
«потоки-запасы», применительно к основе деятель-
ности предприятий.

2. Делается попытка определить основу неком-
мерческих предприятий.

3. Дается обоснование, что субстанцией ком-
мерческих предприятий является производитель-
ный капитал.

Для достижения сформулированной цели и ре-
шения поставленных задач необходима адекват-
ная методология, которая, на наш взгляд, вытекает 
из системы «запасы-потоки».

Система «запасы-потоки» в качестве теоре-
тико-методологической основы статьи. Систе-
ма «запасы-потоки» имеет длительную историю 
своего становления, развития и современного су-
ществования. Она возникла в рамках школы фи-
зиократов, получила развитие в работах К. Маркса, 
Н. Бернштейна, М. Туган-Барановского, А. Богда-
нова, М. Бунятяна, В. Леонтьева, Н. Кондратьева, 
Л. З. Слонимского, М. М. Филиппова, М. Герцен-
штейна, Л. В. Курского, В. И. Маевского [4, с. 619–
1170], в работах экономистов посткейнсианского 
периода [5–7].
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В соответствии с современным ресурсно-ори-
ентированным подходом началом позитивного 
изложения статьи является запас благ, под кото-
рым обычно понимается вся совокупность матери-
альных и иных ценностей, средств производства 
предприятий, в виде сырья, неустановленного обо-
рудования, запасных частей, топлива, полуфабри-
катов, не используемых в данный момент в про-
изводстве и обращении, хранимых, как правило, 
на складе или других местах и предназначенных 
для последующего использования на предприяти-
ях [8, c. 109].

Запасы существуют как сами по себе, состав-
ляют предмет логистики, так и в качестве осно-
вы для кругооборота и оборота товарно-денежных 
средств предприятий. В потоке обращения сред-
ства производства предприятий проходят неко-
торые условные «точки», моменты, фиксируемые 
в общеэкономических понятиях — ресурсы, пасси-
вы, активы, сбережения, накопления, чистый доход 
(убытки) и другие моменты. Потоки в товарно-де-
нежной рыночной экономике имеют две противо-
положные формы движения, поток расходов (из-
держек) и поток доходов (выручки) предприятий.

Систему «запасы-потоки» в целом можно сим-
волически представить таким образом:

 Z ± S, (1)

где Z — положительные запасы, отрицательные за-
пасы, т. е. долги предприятий в статье не рассма-
триваются; ± S — потоки, которые могут иметь 
как положительное (доходы), так и отрицательное 
(расходы) значение.

С учетом дифференциации потоков формулу 1 
можно представить так:

 Z – E+R (2)

где Z — запасы; E — расходы; R — доходы.
Рассмотрим систему «запасы-потоки» как ис-

ходный пункт определения основы деятельности 
предприятий.

Основа деятельности предприятий в систе-
ме «потоки-запасы». Запасы, которые еще не во-
шли в процесс обращения средств предприятий, 
обычно называются ресурсами. Напротив, средства 
предприятий, которые временно вышли из произ-
водства и обращения, принято назвать резервами.

Ресурсы по источникам образования обычно 
подразделяют на: 1) естественные, созданные са-
мой природой без непосредственного участия лю-
дей; 2) искусственные, созданные людьми, вклю-
чая их самих.

Так, к естественным ресурсам обычно относят 
девственные леса, водоемы, сельскохозяйственные 
угодья, разведанные запасы полезных ископаемых, 
энергетических ресурсов, сырых материалов, дан-

ных природой сил солнца, ветра, воды и другие ре-
сурсы. К искусственным — самих людей, носите-
лей рабочей силы, запасы вещественных средств 
производства (вещественный капитал), т. е. полу-
фабрикаты, здания, сооружения, производствен-
ную и рыночную инфраструктуру и другие подоб-
ные элементы.

Ресурсы, формально вошедшие в процесс 
производства и обращения средств предприятий, 
но временно находящиеся в бездеятельном состоя-
нии, приобретают общеэкономическую форму пас-
сивов. Например, люди, достигшие совершенно-
летия, т. е. полностью трудоспособного возраста, 
но продолжающие обучение в техникумах, кол-
леджах и вузах, являются пассивной рабочей си-
лой. Если продолжить примеры, то с бухгалтерской 
точки зрения пассивами являются все источники 
финансирования предприятий, т. е. собственные 
и привлеченные средства, долговые обязательства, 
нераспределенная прибыль и т. п.

Пассивы, которые «стали» деятельными, полу-
чили целевую определенность, актуально исполь-
зуются в производственном процессе и обращении, 
являются экономическими активами. Так, указан-
ная выше пассивная рабочая сила после окончания 
обучения, успешного трудоустройства приобретает 
значение активной рабочей силы, в бухгалтерском 
учете активы — это часть бухгалтерского баланса 
(левая сторона), отражающая состав и стоимость 
имущества организаций и предприятий в денеж-
ной форме на определенную дату.

В бухгалтерском учете и современном бизне-
се активы предприятий обычно делят на «так на-
зываемые» «внеоборотные активы» и «оборотные 
активы». Оговорка «так называемые» не являет-
ся случайной, поскольку использование термина 
«внеоборотные активы» связано с возникновени-
ем следующих недоразумений.

Во-первых, термин «внеоборотные активы», 
точнее, его ошибочное употребление, вытека-
ет из ошибки еще А. Смита, сводящего основной 
капитал к части капитала, который, по его мне-
нию, находится вне движения, т. е. обращения [9, 
c. 291–297]. Ошибка А. Смита заключается в том, 
что, как отметил еще К. Маркс, весь капитал, т. е. 
и основной, и оборотный, находится в обращении 
[4, с. 210–245].

Во-вторых, термин «внеоборотные активы» 
фиксирует внимание, подчеркивает то обстоятель-
ство, что из оборота средств предприятий часть 
их средств выключена. Это верно, но лишь отчасти. 
Так, для одного кругооборота из него выключены 
запасы материалов и сырья, находящихся на соот-
ветствующих складах, остаточная стоимость основ-
ных фондов (капитала), часть денежных средств, 
накапливаемых в пассивах и другое. Однако вы-
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ключенность из одного кругооборота указанных 
частей активов не означает, что капитал выклю-
чен из непрерывного процесса обращения. Как ука-
зывалась выше, все активы предприятия находят-
ся в обороте, но только с различной скоростью. Так 
называемые «внеоборотные активы» (стоимость 
заданий, сооружений, оборудования и других эле-
ментов основного капитала) совершают свой пол-
ный оборот за срок больше одного года, а «оборот-
ные активы», как правило, несколько раз в год.

В-третьих, исходя из отмеченного в пунктах 1 
и 2, вместо термина «внеоборотные активы» с по-
зиции общей экономики точнее использовать тер-
мин «основные активы», который коррелирует с по-
нятиями «основные средства», «основные фонды», 
«основной капитал» (будут рассмотрены ниже).

Фонд как основа деятельности некоммерче-
ских предприятий. Пассивы предприятий, пере-
ходящие в активы в процессе обращения, активы, 
переходящие в пассивы в указанном процессе в об-
щей экономике целесообразно именовать фондами, 
или фонд в целом (от лат. fundus, англ. fund) — это:

1) запас, накопление денежных средств, де-
нежный капитал;

2) денежные и материальные средства, сосре-
доточенные в единую совокупность с целью 
использования их для определенных целей 
(например, пенсионный фонд);

3) организация, учреждение, созданные 
для оказания содействия определенным 
видам деятельности, социальным группам 
людей и государствам (например, между-
народный валютный фонд, благотвори-
тельные, научные и культурные фонды) [8, 
с. 363–364].

4) в настоящее время основа деятельности, 
как правило, некоммерческих организации 
и предприятий, в недалеком прошлом — со-
циалистических предприятиях, действовав-
ших на хозрасчетных принципах окупае-
мости затрат и оперативного управления 
доходами.

Фонды, как основа деятельности некоммерче-
ских предприятий, по стоимости постоянно нахо-
дятся в обороте, в котором отдельный оборот назы-
вается кругооборотом, включающим: а) две стадии 
обращения (рынок факторов производства и рынок 
готовой продукции); б) стадию производства. По-
этому исходя из выделенных стадий, фонды пред-
приятий необходимо подразделить на фонды обра-
щения и фонды производства.

Фонды производства, или производствен-
ные фонды, и фонды обращения (в частности то-
варно-торговые фонды) в их натуральной форме 
постоянно находятся в соответствующих сферах, 
формируют в рамках макроэкономики товар-

ные и денежные агрегаты. В политической эконо-
мии социализма и современной экономике пред-
приятий стоимость производственных фондов 
находится в процессе указанного кругооборота. 
В товарно-денежной (рыночной) экономике мета-
морфоз форм стоимости производственных фон-
дов, без учета товарной формы рабочей силы, мож-
но представить так:

 (ТС) – Т(СП) … П… Т(PQ) – Д(TR), (3)

где Д(ТС) — денежные издержки; Т(СП — товарная 
форма средств производства; … П… процесс про-
изводства, в котором точки обозначают возмож-
ные перерывы между стадиями обращения и про-
изводства; Т(PQ) — готовая товарная продукция, 
включая товарные цены (Р) и товарный выпуск 
(Q); Д(TR) — денежный доход (выручка) предприя-
тий. В сокращенном (лапидарном) виде, т. е. в виде 
уравнения, кругооборот фондовых средств пред-
приятий приобретает такой вид:

 PF = A – TC + TR, (4)

где PF — производственные фонды предприятий; 
A — активы предприятий в целом до начала про-
цесса их расходования; TC — валовые расходы (из-
держки) предприятий; TR — валовые доходы (вы-
ручка) предприятий.

Уравнение кругооборота авансированной 
стоимости производственных фондов предприя-
тий может находиться в состояниях равновесия 
и неравновесия.

Равновесие означает, что все элементы правой 
части последнего уравнения находятся в равенстве 
друг с другом, или

 A = TC = TR (5)

Данное равновесие означает, что в стоимост-
ном кругообороте средств предприятий производ-
ственный фонды возвращаются к своему началу, 
первоначальным активам, в том же самом нату-
ральном виде и объеме, а сам же фонд в движении 
представляет сохраняющуюся основу деятельности 
некоммерческих предприятий или

 PF = B, (6)

где В — сохраняющаяся основа деятельности не-
коммерческих предприятий.

Неравновесие означает, что между указанны-
ми элементами (активами, расходами и доходами) 
нет равенства, т. е. межу ними устанавливается не-
равенство, которое можно подразделить на 1) ча-
стичное равновесие и неравновесие и 2) общее не-
равновесие.

Частичное равновесие и неравновесие имеет 
два вида:

1) A ≠TC, при TC=TR,
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2) TC≠ TR, при A=TC
Общее неравновесие означает, что
A ≠ TC ≠ TR
В целом общее равновесие, частичное равно-

весие и неравновесие, общее неравновесие можно 
выразить в обобщенной формуле

 PF=±S+B ±NR, (7)

где ±S — положительно/отрицательные сбере-
жения, возникающие соответственно за счет эко-
номии используемых производственных ресурсов 
и отрицательные сбережения (долги предприятий); 
±NR — положительно/отрицательный чистый до-
ход предприятий, который, соответственно, равен 
положительной прибыли и отрицательным убыт-
кам [10].

Производственные фонды предприятий с по-
зиции постоянного возобновления кругооборота, 
т. е. оборота, целесообразно, как было в политиче-
ской экономии социализма, делить на основные 
и оборотные.

Основные производственные фонды — это 
основные активы предприятий, длительного сро-
ка службы, которые изнашиваются постепенно. 
Их стоимость переносится бухгалтерами на гото-
вый продукт не сразу, а по частям, по мере их изно-
са. Источниками финансирования основных произ-
водственных фондов являются 1) накапливаемый 
фонд амортизации; 2) фонд сбережений, образо-
ванный за счет экономии использования средств 
производства; 3) привлеченные средства учреди-
телей фонда и другие источники, как правило, вне-
шнего финансирования.

Оборотные производственные фонды — это 
оборотные активы предприятий, которые постоян-
но находятся в обороте, включая стадии 1) покупки 
сырья и полуфабрикатов; 2) их производительно-
го использования с учетом незавершенного произ-
водства; 3) реализацию готовой продукции; 4) по-
ступления денежных средств на счет предприятий 
для последующего кругооборота. В отличие от ос-
новных фондов, стоимость оборотных фондов пере-
носится бухгалтерами на готовый продукт не по ча-
стям, а в целом сразу по мере производительного 
потребления сырья, материалов, полуфабрикатов 
и иных оборотных средств.

Основные и оборотные фонды, как указы-
валось выше, находятся в обороте средств пред-
приятий в целом, ту часть, которая находится в не-
посредственном кругообороте с позиции общей 
экономики, целесообразно называть действитель-
но обращающейся стоимостью, причем последняя 
категория является новой для общеэкономическо-
го анализа.

Капитал как субстанциональная основа 
коммерческих предприятий. Исходя из излагае-

мого теоретического материала, капитал — это 
фонд, использование которого направлено на по-
лучение чистого дохода в виде процента, прибыли, 
ренты и других форм чистого дохода. Проанализи-
руем данное определение.

Во-первых, капитал — это фонд, но обратное 
суждение, фонд — это капитал, неверно. Поэтому 
отождествлять фонд и капитал, полагаем, нельзя, 
ввиду существенных различий в источниках фи-
нансирования фондов и капитала.

Так, источниками образования фондов неком-
мерческий организаций и предприятий, как прави-
ло, являются внешние источники финансирования.

Например, как хорошо известно, Пенсионный 
фонд России финансируется за счет: а) страховых 
взносов работодателей (организаций и предприя-
тий); б) страховых взносов лиц, занимающихся 
индивидуальной трудовой деятельностью; в) стра-
ховых взносов других категорий работающих гра-
ждан Российской Федерации (РФ); г) ассигно-
ваний из федерального бюджета РФ на выплату 
государственных пенсий и пособий военнослужа-
щим, их семьям и лицам, приравниваемым к ним; 
д) субсидий, выделяемых из федерального бюджета 
РФ; ж) средств, возмещаемых Пенсионному фонду 
РФ Государственным фондом занятости населения 
РФ в связи с назначением досрочных пенсий безра-
ботным; з) добровольными взносами юридических 
и физических лиц; д) доходами от деятельности 
фонда. Приведенный пример также подтвержда-
ется историческими фактами функционирова-
ния производственных фондов социалистических 
предприятий, которые находились в собственно-
сти социалистического государства, организацией 
деятельности Международного Валютного Фонда, 
фондов всех бюджетных организаций в РФ.

В этой связи главное отличие капитала от фон-
дов заключается в том, что капитал образуется 
не за счет внешних источников финансирования, 
учредителей фонда как организации, а за счет вну-
тренних, точнее, собственных средств хозяев пред-
приятий по праву частной собственности.

Во-вторых, для превращения фонда в капи-
тал на уровне микроэкономики необходим инсти-
тут децентрализованной частной собственности. 
В этой связи можно высказать следующее, на пер-
вый взгляд, абсурдное суждение.

Социализм, который существовал в СССР, ряде 
стран Восточной Европы и Азии в послевоенный 
период был не абсолютно противоположен капи-
тализму, ни как первая фаза коммунистического 
способа производства, ни как отдельный способ 
производства, а он был его особой формой суще-
ствования как высокоцентрализованный государ-
ственно-монополистический капитализм с высо-
кой степенью социальной защиты трудящегося 
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населения. Все недостатки «социализма» с пози-
ции общей экономики можно свести к одному — 
отсутствию института децентрализованной част-
ной собственности. Более подробное обоснование 
высказанного на первый взгляд абсурдного сужде-
ния выходит за рамки данной статьи.

В-третьих, для превращения фондов в капитал 
необходимы следующие изменения в принципах 
так называемого «хозяйственного расчета» в ком-
мерческий расчет, который по сути дела является 
капиталистическим расчетом, поскольку направ-
лен на максимизацию получения и присвоения чи-
стого дохода во всех его формах существования. 
Конкретно речь идет о превращении:

• принципа окупаемости затрат фондов 
в принцип самоокупаемости авансирован-
ного капитала за счет предприниматель-
ской деятельности в условиях неопреде-
ленности экономической конъюнктуры 
и связанных с ней риском;

• преимущественно внешнего финанси-
рования роста фондов за счет субсидий 
и трансфертов к внутреннему самофинан-
сированию на основе: а) коммерческого ис-
пользования амортизационного фонда; б) 
части собственной прибыли, а также вне-
шнему финансированию предприятий, 
но уже не основе указанных бесплатных 
субсидий и трансфертов, за счет процента 
на взятый в ссуду коммерческий кредит;

• главным образом за счет внешнего разви-
тия фондов некоммерческих организаций 
и предприятий за общественный или госу-
дарственный счет к саморазвитию за счет 
собственных и заемных средств. В этой 
связи К. Маркс был, очевидно, прав, ко-
гда дал определение капиталу как само-
возрастающей стоимости, всеобщая фор-
ма которого по Марксу имеет вид: Д-Т-Д´, 
где Д — авансированный денежный капи-
тал; Т — товарный капитал; Д´ — реализо-
ванный денежный капитал, включающий 
авансированной капитал и так называемую 
прибавочную стоимость, которую при от-
сутствии положительных и отрицательных 
сбережений фонда, можно свести к чистому 
доходу.

Остановимся на марксистском понимании ка-
питала как субстанциональной основы деятельно-
сти коммерческих предприятий более подробно.

Во-первых, непреходящей заслугой К. Маркса 
является то, что в понимании капитала он вышел 
за догматические рамки теории факторов произ-
водства и придал капиталу, точнее, капитализму 
наиболее общее для своего времени значение — 
исторически определенного способа производства, 

точнее, общественно-экономической формации. 
Вместе с тем, несмотря на попытку придать капи-
талу общее значение, в марксистском наследии со-
храняются критически непреодоленные моменты, 
мешающие марксизму превратиться из почти за-
бытого учения в современный неомарксизм, кото-
рый занял бы более достойное место в истории эко-
номических учений.

Во-вторых,  всеобщая форма капита ла 
по К. Марксу (Д-Т-Д´,) не соответствует своему все-
общему содержанию, поскольку капитал в действи-
тельности стремится охватить (это мы наблюдаем 
в развивающейся практике российского бизнеса) 
все стадии воспроизводства (т. е. производство, 
распределение, обмен и потребление) и все фак-
торы производства (землю, капитал, труд и орга-
низацию), а не только производство и обращение, 
как у К. Маркса.

В-третьих, стадия производительного потреб-
ления средств потребления, которые при глобаль-
ном (всеобщем) господстве капитализма (частной 
собственности на основные средства потребления, 
например, жилье) постепенно для хозяев жилья 
превращаются в средство получения чистого дохо-
да, т. е. превращаются в потребительский капитал, 
например, при сдаче жилья в аренду. Возможно, 
развитие в нашей стране так называемого социаль-
ного найма жилья является современной тенден-
цией всеобщего охвата капиталом экономических 
процессов, включая процесс потребления.

В-четвертых, всеобщая лапидарная (сокра-
щенная) форма капитала Д-Д´ является на деле, 
т. е. в действительности экономических процессов 
при капитализме, не сокращением формы товарно-
торгового капитала, а исходной всеобщей по форме 
и содержанию сущностью капитала. Это подтвер-
ждается и исторически, и логически проникнове-
нием капитала в виде Д-Д´ в хозяйственную жизнь. 
В этом случае процент — исходная форма чи-
стого дохода, а прибыль промышленных и иных 
форм производительного капитала ориентирует-
ся на процент и ставку процента по кредитам. Так, 
в современной микроэкономике нормальная эко-
номическая прибыль по сути дела сводится к про-
центу, процентная ставка занимает место нормы 
промышленной прибыли и рентабельности. В со-
временной хозяйственной практике российской 
экономики Центральный банк, кредитная систе-
ма в целом устанавливает свои определяющие пра-
вила развития всех бизнес-процессов в стране. Все 
это говорит о том, что современный капитализм 
по сути дела есть финансовый капитализм, который 
возник на рубеже XIX–XX вв.

В-пятых, деление К. Марксом авансированно-
го капитала на постоянную и переменную части 
по отношению к производству прибавочной стои-
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мости, на наш взгляд, имеет не абсолютное, а от-
носительное значение. Дело здесь не только в так 
называемом противоречии между первым и треть-
им томами капитала, хотя и оно имеет значение, 
а в том, что весь капитал является субстанциональ-
ной переменной самовозрастающей величиной, или

 К´ = F(K) (8)

Это уравнение показывает, что капитал в це-
лом есть переменная величина по отношению к са-
мому себе и, следовательно, является причиной 
самого себя, т. е. субстанцией. К. Маркс в первом 
томе «Капитала» противоречит сам себе. Сначала 
определят капитал как самовозрастающую стои-
мость (т. е. в целом переменную величину) и че-
рез несколько страниц абсолютизирует различие 
между постоянным и переменным моментами 
капитала, т. е. придает одному моменту капита-
ла характер абсолютного постоянства в процессе 
производства прибавочной стоимости. К. Маркс, 
как ученик Г. Гегеля в области научной методоло-
гии, нарушил завет учителя. У Г. Гегеля абсолют-
но все элементы процесса находятся в движении, 
в развитии, для него постоянство в развитии (сущ-
ность явления) есть лишь снятый момент развития 
[11]. У К. Маркса же постоянный капитал как мо-
мент капитала в целом не снимается, не входит 
в переменную величину, а принимает абсолютное 
значение. Это приводит к противоречию всей мар-
ксисткой экономической системы в понимании ка-
питала. Чтобы разрешить указанное противоречие 
необходимо, выполняя завет Г. Гегеля, придать по-
стоянному капиталу не абсолютное, а относитель-
ное значение, тогда уравнение 8 приобретает сле-
дующий лапидарный относительный вид:

 К´ = k · K, (9)

где k — коэффициент постоянства капитала, кото-
рый при простом воспроизводстве капитала, равен 
1 или 100 %, несмотря на относительные изменения 
(рост) номинальной ставки процента при расши-

ренном воспроизводстве капитала 
Ki
K

=
�

.

В-шестых, нельзя не отметить, что всеоб-
щая форма капитала и его всеобщее содержание 
у К. Маркса не связаны с фактором земли. Зем-
ля у К. Маркса рассматривается не как капитал, 
а только как объект частной земельной собственно-
сти, которая реализуется в получении земельным 
собственником — земельной ренты как капитали-
зированного процента. Данный подход К. Маркса 
вытекает из недостатков трудовой теории, которая 
оказалась неспособной объяснить «трудовую» стои-
мость земли, поскольку земля в целом, включая по-
лезные ископаемые, не является продуктом труда, 
а является продуктом природы, и ее стоимость, на-

пример, можно определить через процесс дискон-
тирования потока земельной ренты к валовой но-
минальной, или реальной, ставке процента.

После некоторого критического отвлечения 
вернемся к позитивному изложению.

Исходя из различной роли пассивов/активов 
и, соответственно, фондов капитал коммерческого 
предприятия в целом в общей экономике целесооб-
разно подразделять на непроизводительный капи-
тал и производительный капитал.

Непроизводительный капитал — это часть 
фондов предприятий, которые не принимают не-
посредственного участия в производстве готовой 
товарной продукции, в оказании товарных услуг 
на сторону, не приносят владельцам прибыли, на-
оборот, для их существования необходимы либо 
дополнительные внешние источники, либо источ-
ником их финансирования является часть коммер-
ческой прибыли. Поэтому нет ничего случайного 
в том, что в коммерческой практике соответствую-
щие предприятия, как правило, пытаются умень-
шить, свести к нулю, свой непроизводительный 
капитал, переложить бремя его финансирования 
на общественные или государственные плечи.

Производительный капитал — это часть про-
изводственных фондов, которые принимают не-
посредственное участие в производстве готовой 
товарной продукции и оказании товарных услуг 
на сторону с целью получения чистого дохода, 
для предприятия — прибыли.

Производительный капитал коммерческих 
предприятий традиционно, как и фонды, делится 
на основной и оборотный.

В данной статье основной производительный 
капитал — это основные фонды, которые предна-
значены для получения части чистого дохода, на-
правленного на долгосрочное инвестиционное раз-
витие предприятия.

Оборотный производительный капитал — 
это оборотные фонды, цель которых заключается 
в присвоении другой части чистого дохода, пред-
назначенного для краткосрочного инвестирования 
в запасы сырья и материалов.

Производительный капитал предприятия, точ-
нее, его стоимость, постоянно находится в процес-
се циклического кругооборота, который с позиции 
цикличности имеет, как правило, спиралеобразную 
форму. Если оставить в стороне цикл экономиче-
ской конъюнктуры, то кругооборот денежной фор-
мы индивидуального производительного капитала 
предприятия имеет следующий вид:

 Д – Т(сп + рс) … П … Т´ – Д´ (10)

где Д — авансированная капитальная стоимость 
в денежной форме; Т(сп + рс) — товарная форма 
соответственно факторов производства, средств 
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производства (сп) и рабочей силы (рс); П — про-
цесс производства, производительного потребле-
ния факторов производства; Т´ — товарная фор-
ма готовой продукции, включая товарную форму 
прибыли предприятия; Д´ — валовая выручка, ва-
ловой доход предприятия, издержки плюс прибыль.

Если оставить в стороне сферу обращения,  
Д – Т … Т´ – Д´, то в процессе производства, … П…, 
производительный капитал предприятия является 
современной формой существования производи-
тельных сил предприятия. Производительные силы 
предприятия включают 1) вещественные (объек-
тивные) и 2) личные (субъективные) составляю-
щие.

К вещественным элементам производитель-
ных сил предприятия относятся: а) земли сельско-
хозяйственного и промышленного назначения; 
б) полезные ископаемые, находящиеся в собствен-
ности предприятия; 3) строения, производственная, 
торговая и транспортная инфраструктура; 4) обо-
рудование; 4) оборотные активы, т. е. все, что вхо-
дит в так называемое движимое и недвижимое иму-
щество предприятий, точнее, их собственников.

К личным элементам производительных сил 
предприятий обычно относят: а) основных и вспо-
могательных рабочих; б) управленческий персонал; 
в) инженерно-технических работников; г) работни-
ков экономических служб предприятия и другие ка-
тегории персонала фирмы (предприятия).

Единство производительных сил предприя-
тия выражается в двух основных технико-социаль-
но-экономических показателях. Так, объективный 
фактор производительных сил является основой 

1) внутренней занятости работников, а субъек-
тивный — 2) производительности труда занятых 
на предприятии работников.

С позиции стоимости указанное единство вы-
ражается в действительно обращающейся стоимо-
сти, которая включает: 1) материальные затраты 
на сырье и полуфабрикаты; 2) перенесенную и со-
хранению стоимость изношенной части основных 
фондов (капитала); 3) начисленный фонд оплаты 
труда; 4) все формы чистого дохода.

Более подробное рассмотрение указанного 
единства выходит за рамки статьи.

В результате проведенного исследования осно-
вы (субстанции) некоммерческих и коммерческих 
предприятий с позиции общей экономики можно 
сформулировать следующие выводы:

1. Логическая система категорий, связанных 
с исследованием основы (субстанции) деятельно-
сти некоммерческих и коммерческих предприятий, 
развивается по схеме: запасы — потоки — пасси-
вы/активы — фонды — капитал.

2. Капитал — это не вещь, а определенный ка-
питалистический способ хозяйствования на осно-
ве фондов, целью использования которых является 
получение чистого дохода во всех известных фор-
мах: процента, прибыли, ренты и предпринима-
тельского дохода и т. д.

3. Всеобщей и исходной формой капитала в со-
временной рыночной экономике является денеж-
ный, точнее, финансовый капитал, приносящий 
проценты, который через ставки процента регули-
рует основные микро- и макроэкономические про-
цессы.
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В статье проводится анализ развития золотодобывающей отрасли России, где золото выступает 
как ключевое резервное средство страны. Россия традиционно является мировым лидером по добыче зо-
лота, велики прогнозные ресурсы отрасли. Это создает стабильную основу развития финансовой системы 
страны в условиях девальвации рубля и политических санкций. Выявлены основные тенденции развития 
отрасли. В качестве объекта исследования выбран горный регион — Республика Алтай. Регион обладает 
богатым ресурсным потенциалом, в том числе в сфере золотодобычи. На его примере авторами выявле-
ны факторы, препятствующие развитию отрасли. К ним относятся загрязнение окружающей среды, на-
рушение природного ландшафта, низкая поддержка со стороны государства, отсутствие инвестиционных 
льгот. Решение этих проблем позволит выйти отрасли на более высокий уровень развития и обеспечит со-
хранность экологии региона.

Ключевые слова: развитие, золотодобывающая отрасль, резервы, Горный Алтай, факторы.

ANALYSIS OF GOLDEN BRANCH INDUSTRY STATE AND 
DEVELOPMENT (CASE STUDY ON THE ALTAI REPUBLIC)

I. V. Mishchenko, V. N. Kurtesheva

Altai State University (Barnaul, Russia)

The article shows Russian gold mining branch development, where gold acts as key reserve mean of the 
country. Russia traditionally is the world leader in gold mining, as the branch is expected to have huge resources. 
It creates a stable basis of development of a financial system of the country in the conditions of devaluation of 
ruble and political sanctions. The main trends in the branch development are revealed. The mountain region 
of the Altai Republic is chosen as an object of the research. The region has rich resource potential, including in 
the sphere of gold mining. On his example, authors reveal the factors interfering the branch development such 
as environmental pollution, violation of the natural landscape, low support from the state, lack of investment 
privileges. The solution of these problems will allow the branch to reach the higher level of development and will 
ensure safety of the ecology of the region.

Keywords: development, gold mining branch, reserves, Altai Republic, factors.

Золотодобывающая отрасль обеспечивает 
формирование государственного золотова-
лютного фонда, роль которого, безусловно, 

высока для экономики страны в целом и ее эконо-
мической безопасности в частности.

После кризиса 2008 г. роль физического зо-
лота в золотовалютном резерве Российской Фе-
дерации возрастает. Правительство взяло курс 
на увеличение доли золота в резервах страны. Так, 
уже в 2018 г. она достигла 18 %, впервые обогнав 

1 Данная научная работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (Грант № 17–12–22010 а (р) «Эффекты раз‑
вития приграничных регионов в условиях интеграции экономик стран ЕвразЭС»). 
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по данному показателю Китай. По состоянию на 1 
июня 2018 г. золотой резерв России составил 1928 
тонн [1]. По данному показателю Россия занима-
ет пятое место в мире после США, Германии, Ита-
лии, Франции. Запасы монетарного золота в ме-
ждународных резервах России с 2007 по 2018 гг. 
выросли в четыре раза (с 450,3 до 2170 т), а доля 
золота в резервах — увеличилась почти в пять раз 
(с 2,5 до 18 %) [2, с. 10]. По мнению экспертов, зо-
лото создает стабильную основу для развития фи-
нансовой системы любой страны, так как оно за-
щищает от валютных рисков, является страховкой 
от санкций, и дает возможность заработать. С ян-
варя 2017 г. стоимость этого драгоценного метал-
ла в резервах России увеличилась на 27 % — с 60,2 
до 76,6 млрд долл. [3].

Увеличение запасов связано и с тем, что в кри-
зисные моменты стоимость золота стабильна, его 
можно рассматривать в качестве относительно без-
рискового инструмента инвестиций. В этой связи 
золотодобывающая промышленность выступает 

в числе стратегически важных отраслей экономи-
ки России.

Российская Федерация обладает значительным 
объемом геолого-промышленных запасов золота, 
находясь на одном из ведущих мест по его добыче 
и производству [4].

В 2017 г., согласно данным Союза золотопро-
мышленников, предприятиями Российской Федера-
ции произведено 317,66 т золота, что на 6,81 % пре-
вышает показатель 2016 г. Таким образом, отрасль 
сохраняет стабильный рост на уровне 5–7 % в год, 
который наблюдается с 2007 г. Благодаря таким 
темпам Россия остается третьей страной в мире 
по добыче золота (после Китая и Австралии) [5]. 
Согласно оценкам экспертов, прогнозные ресурсы 
золота в России более чем в три раза превосходят 
по объему разведенные запасы, что создает проч-
ную основу для развития данной отрасли на пер-
спективу [6, с. 2].

Подробнее динамика показателей добычи зо-
лота в России представлена в таблице 1 [5].

Таблица 1
Добыча и производство золота в Российской Федерации  

в 2015–2017 гг., кг

Показатель 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016

Добыча 232341 238825 254216 102,79 106,44

Попутное производство 16604 14754 16459 88,86 111,56

Вторичное 38474 35014 36980 91,01 105,61

Золото в концентратах 6349 8825 10005 139,00 113,37

Всего: 293768 297418 317660 101,24 106,81

Источник: Союз золотопромышленников по добыче и производству золота в РФ.

Согласно данным таблицы 1, в период 2015–
2017 гг. общий объем добычи и производства зо-
лота увеличивается. Следует отметить, что в 2016 г. 
показатели попутного производства и вторичного 
золота ниже показателей 2015 г., однако за счет ро-
ста добычи золота и золота в концентратах, общий 
показатель добычи и производства вырос.

За первое полугодие 2018 г. производство зо-
лота в РФ составило 122,5 т, что на 0,3 т больше 
аналогичного показателя предыдущего периода 
[7]. Крупнейшими производителями золота в Рос-
сии являются «Полюс» (67,2 %), Polymetal (28,75 %) 
и Kinross Gold (16,34 %) [5]. Данные компании вхо-
дят в ТОР-20 компаний-производителей золота 
в мире и занимают 9-е, 18-е и 19-е места соответ-
ственно [8].

Сибирь и Дальний Восток традиционно рас-
сматривается властями и участниками рынка зо-
лота как лидеры в данной отрасли. Так, чемпионом 

на протяжении последних десяти лет по добыче зо-
лота в России является представитель Сибирско-
го федерального округа — Красноярский край [6].

Говоря о добыче золота в Сибирском феде-
ральном округе, следует отметить, что объемы до-
бытого в данном регионе благородного металла 
составляют значительную часть в производстве до-
бычного золота страны. Более подробно объемы до-
бытого золота представлены в таблице 2.

Лидером по добыче золота в СФО традицион-
но также выступает Красноярский край, на вто-
ром месте — Иркутская область. Для 2016 г. харак-
терен значительный рост объемов добычи золота 
во многих регионах СФО. Так, в Кемеровской об-
ласти производство золота увеличилось практиче-
ский в 6 раз, в Республике Тыва и Новосибирской 
области более чем в 4 раза. Это во многом связано 
с ростом стоимости золота на мировой арене после 
трехлетнего спада.
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Таблица 2
Производство добычного золота в Сибирском федеральном округе в 2015–2017 гг., кг

Субъект Российской Федерации 2015 2016 2017 16/15 17/16

Алтайский край 242,41 712,99 872,59 294 122

Забайкальский край 2 628,25 9 278,07 10 375,06 353 112

Иркутская область 9 127,97 22 449,82 22 653,85 246 101

Кемеровская область 243,38 1 458,93 1 383,50 599 95

Красноярский край 26 453,53 53 339,01 59 492,27 202 112

Новосибирская область 75,9 307,76 340,29 405 111

Республика Алтай 255,29 239,31 393,7 94 165

Республика Бурятия 2 247,21 5 942,74 5 663,19 264 95

Республика Тыва 508,96 2 371,37 1 766,10 466 74

Республика Хакасия 614,02 1 113,43 1 104,26 181 99

Всего 42 396,92 97 218,38 104 044,81 229 107

Источник: Министерство финансов Российской Федерации [9].

Структура производства золота в Сибирском федеральном округе по субъектам, 2017 г.

В структуре добычи золота СФО Республика 
Алтай занимает менее 1 % (рис.). Республика Ал-
тай относится к регионам, добыча золота в кото-
рых оценивается как нестабильная и небольшая 
по объему. Тем не менее среди полезных ископае-
мых республики золото имеет наибольшее значе-
ние. Следует отметить, что минеральные ресурсы 
весьма разнообразны, выявлены уникальные по за-

пасам месторождения редких металлов, а также 
месторождения цветных и драгоценных металлов. 
В настоящее время уже разведаны и подготовлены 
к использованию месторождения мраморов, гра-
нитов, железа, каменного и бурого угля. На стадии 
изучения месторождения волластонита, гипса, раз-
нообразных минеральных пигментов, минераль-
ных и лечебно-столовых вод, лечебных грязей [10].
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Северная часть республики является одним 
из старейших золотодобывающих районов Рос-
сии. Золотодобыча началась здесь с середины XIX в. 
и продолжается до сегодняшнего дня. Рассматривая 
данные о добыче золота в Республике Алтай, сле-
дует отметить, что в 2017 г. объем добытого золота 
увеличился на 65 % по сравнению с 2016 г. Соглас-
но данным Министерства финансов, за первое по-
лугодие 2018 г. в данном субъекте уже произведе-
но 255,29 кг золота [9].

Самым крупным месторождением золота 
в Республике Алтай является Синюхинское золо-
то-медное, разработку которого с начала 50-х гг. 
ведет рудник «Веселый». Кроме этого резервом 
сырьевой базы рудника можно считать Ишинскую 
площадь, Чойское рудное поле, Майско-Лебед-
скую зону [10]. Данный рудник обеспечивает свы-
ше 90 % годовой добычи золота в субъекте. Другая 
часть добывается на более мелких месторождени-
ях, и хотя разведываются некоторые новые место-
рождения, развитие отрасли не происходит стре-
мительными темпами.

Развитию золотодобычи в регионе препятству-
ют некоторые факторы, связанные организацией 
процесса добычи золота. Так, в настоящее время 
разведано золоторудное месторождение Брекчия, 
расположенное на реке Чуря в 8 км от рекреаци-
онной зоны Телецкого озера. Процесс разработ-
ки данного месторождения, по мнению жителей 
республики, неизбежно приведет к нарушению 
природного состояния озера, ввиду использова-
ния в процессе производства ядовитого химика-
та — цианистого натрия. Телецкое озеро является 
уникальным природным символом Российской Фе-
дерации и привлекает множество туристов, а раз-
работка месторождения приведет к нарушению 
экологии и превращению озера в безжизненный 
карьер [11]. Соответственно, жителями Республи-
ки Алтай была организована инициативная группа 
(преимущественно из жителей близлежащих посел-
ков), силами которой привлечено внимание к про-
блеме сохранения озера и препятствию разработки 
золоторудных месторождений близ него.

Другой проблемой, также связанной с про-
цессом организации добычи золота, является от-
сутствие рекультивации местности и укрепления 

русла рек, в связи с чем жители республики так-
же препятствуют разработке новых месторожде-
ний. Так, вдоль реки Чуйка в Турочакском районе 
Республики Алтай золотоискатели не осуществи-
ли рекультивацию местности, в настоящее вре-
мя жители сравнивают берега реки с лунными 
пейзажами. Ввиду того, что золотопроизводите-
ли не осуществили закрепление берегов и отвалов 
растительностью, они продолжают обваливать-
ся; в случае ливня река становится мутной, а забор 
воды из нее — невозможным [12].

Также не исключена вероятность нарушения 
экологии предприятиями, добывающими золото 
в Республике Алтай. Примером может служить за-
грязнение воды в реке Сия (Турочакский район) 
в 2016 г., ответственным за которое является ООО 
а/с «Горизонт» занимающееся добычей россыпно-
го золота [13].

Кроме того, среди наиболее острых проблем 
данной отрасли золотодобывающие компании вы-
деляют отсутствие региональных инвестицион-
ных льгот. Также в результате опроса компаний, 
занимающихся золотодобычей, 71 % респондентов 
указали на проблемы в области законодательства 
по недропользованию и недостаточную финансо-
вую поддержку со стороны государства в инфра-
структурных проектах [6, c. 28–29].

Таким образом, добыча золота в Республике 
Алтай ассоциируется у жителей республики с на-
рушениями экологии, уничтожением уникальных 
природных объектов, отсутствием рекультивации 
местности после разработки месторождений, в ре-
зультате чего происходит препятствие развитию 
отрасли золотодобычи в регионе. Устранение фак-
торов, препятствующих развитию данной отрасли 
в Республике Алтай, возможно путем усиления кон-
троля над деятельностью существующих компаний, 
занимающихся добычей золота, а также путем обес-
печения публичности и прозрачности новых проек-
тов по разработке месторождений. Для развития са-
мих золотодобывающих предприятий необходимо 
проработать нормативно-правовую базу, предусма-
тривающую налоговые преференции и инвестици-
онные льготы, а также финансовую поддержку ин-
фраструктурных проектов в данной сфере.
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В статье рассмотрены профессиональные ожидания студентов. В ходе анализа выявлено три типа та-
ких ожиданий: положительные, нейтральные и отрицательные. Результаты анкетирования репрезентатив-
ной выборки студентов показывают, что происходит их смешение, что вызывает возникновение «микса» 
ожиданий. Оно оказывает как положительное воздействие, являясь механизмом защиты, так и отрица-
тельное, скрывая реальные проблемы как в сфере образования, так и в учебной деятельности самих сту-
дентов. Кроме того, выявлено различие в профессиональных ожиданиях у студентов технических и гума-
нитарных специальностей, основные причины возникновения негативных ожиданий.
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In this paper, students’ expectations are examined. In the course of the analysis, three types of expectations 
were identified: positive, neutral and negative. It is proved that their mixing occurs, which causes sort of a «mix» 
of expectations. This confusion has both a positive impact, being a defense mechanism, and a negative one hiding 
real problems both in the sphere of education and in the educational activity of the students. In addition, the 
difference in professional expectations among technical and humanitarian professions are exposed, as well as the 
main reasons for the emergence of negative expectations among students are highlighted.

Keywords: professional expectations, students, confusion of expectations, employment.

Одним из факторов, влияющих на успешное 
формирование компетенций, является про-
фессиональное ожидание. Оно характери-

зует отношение к своей будущей профессии и фор-
мирует желание или нежелание работать в своей 
профессиональной области. Необходимо знать, 
какие профессиональные ожидания существуют 
у студентов, от каких социально-психологических 
факторов зависит их формирование с целью повли-
ять на возникновение ожиданий в процессе получе-
ния образования. Вероятно, ожидания могут быть 
зависимы от воздействий на человека на уровне 
социума, малых групп, а также от личностных ка-
честв и потребностей. В качестве метода сбора ин-

формации был выбран анкетный опрос. Анкета 
включала 20 вопросов разной степени сложности 
и формализации.

Прежде чем начать описывать профессиональ-
ные ожидания, нужно дать определение самого по-
нятия «ожидание». С. Ю. Головин дает следующую 
трактовку: «Ожидание — понятие, выражающее 
способность предвосхищения субъектом будущих 
событий» [6]. В словаре С. И. Ожегова «ожидания» 
обозначены как «виды, перспектива, намерения, 
предположения, планы» [5].

В психологических словарях представлена 
следующая формулировка: «Переменная в основ-
ной формуле предсказаний, мнения человека 
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о том, получит ли он подкрепление; вероятность, 
с точки зрения человека, того, что определенное 
подкрепление будет иметь место в результате кон-
кретных действий с его стороны в конкретной си-
туации или ситуациях». В психологической теории 
отдельно выделяют группу ожиданий — социаль-
ные.

По мнению А. В. Тышковского, профессиональ-
ное ожидание — это «психологическое состояние 
индивида, отражающее соотношение субъектив-
ной оценки актуальной ситуации им представле-
ний о себе, как о субъекте поведения в данной си-
туации».

Т. П. Борисова в своем диссертационном иссле-
дование предлагает такое определение: «Ожида-
ния — это совокупность представлений индивида 
о своем профессиональном будущем, основанное 
на мотивационно-когнитивном конструкторе 
и опосредованное типом социальной среды выс-
шего учебного заведения».

В рамках психологии труда профессиональ-
ное ожидание является элементом профессиональ-
ного самоопределения. В рамках социальной пси-
хологии социальные ожидания рассматриваются 
А. В. Петровским и М. Г. Ярошевским и «являются 
процессом ожидания исполнения индивидуумом 
своих социальных ролей».

Итак, профессиональные ожидания — это со-
вокупность представлений индивида о своем про-

фессиональном будущем, опосредованное личност-
ными и средовыми факторами.

Профессиональные ожидания репрезенти-
руются на трех уровнях — позитивном, негатив-
ном и нейтральном. Позитивный характеризуется 
положительным отношением к получаемой про-
фессии и желанием работать по ней, осведомлен-
ностью о профессиях, заинтересованность в ней, 
осознанность ценности и образования. Негатив-
ное — специальность скучная, однообразная, низ-
кооплачиваемая, неинтересная, не востребованная 
в обществе. Нейтральное — выражается в неопреде-
ленности, незнании того, куда идти работать и сто-
ит ли работать по специальности. Нейтральные про-
фессиональные ожидания не имеют представления 
о содержании и специфики получаемой профессии.

В ходе проведения опроса выяснилось, что боль-
шинство респондентов имеют своего рода «микс» 
из профессиональных ожиданий. Часто студенты 
одновременно надеются на лучшее, к примеру, им 
нравится их специальность: они хотят пойти в ма-
гистратуру, но при этом они понимают, что можно 
столкнуться с проблемой трудоустройства.

Смешение всех типов профессиональных ожи-
даний — «микс» — можно проследить по ответам 
на следующие вопросы: «В каком ключе были ваши 
размышления?» и «Нравится ли вам получаемая 
специальность?». Ответы, данные на эти вопросы 
продемонстрированы на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «В каком ключе были Ваши размышления?»  
(для гуманитарных специальностей)

53 % студентов гуманитарного направления вы-
брали нейтральный ответ, не знали, пойдут или нет 
работать по специальности, 39 % опрошенных вы-
брали отрицательный ответ, думали о том, что ско-
рее все не пойдут работать по специальности. Можно 

сделать вывод о том, что большинство студентов гу-
манитарных специальностей, учась в университете, 
имели нейтральные профессиональные ожидания.

Наличие нейтральных тенденций подтвер-
ждает и ответ на вопрос: «Пойдете ли Вы работать 
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по специальности?» 67 % студентов выбрали вари-
ант: «Пока не решил».

Смешение ожиданий подтверждает и тот факт, 
что студенты, отвечая на следующий вопрос: «Нра-
вится ли вам получаемая специальность?», выбра-
ли положительный ответ (82,2 %). Таким образом, 
несмотря на наличие у большинства студентов ней-
тральных ожиданий, им все же нравится получае-
мая ими профессия. С одной стороны, это можно 
списать на рациональный страх перед неизвест-
ным будущим и сложностями, которые могут воз-
никнуть с трудоустройством, с другой — это сви-
детельствует о том, что у студентов существуют 
латентные отрицательные ожидания. Это гово-
рит о неуверенности, сомнениях, а точнее, о сло-
ме в профессиональной ориентации, о том, что на-
личие нейтральных профессиональных ожиданий 
служит для студентов защитным механизмом. Дан-

ный «микс» существует и у представителей техни-
ческих специальностей, но имеет несколько иное 
выражение.

Дальнейшая деформация профессионального 
планирования проявляется в смешении активных 
и пассивных позиций. Эта тенденция прослежива-
ется в том, как студенты отвечают на следующие 
два вопроса: «Хорошо ли Вы учитесь» и «По-Вашему, 
хорошие оценки помогают при трудоустройстве?».

Очень часто молодые специалисты сталки-
ваются с такими проблемами, как полное расхо-
ждение требований, которые предъявляют рабо-
тодатели с теми знаниями, которые они получили 
во время обучения в среднем специальном или выс-
шем учебном заведении; неготовность приступить 
к работе после получения диплома, если у него 
отсутствует какой-либо опыт работы в желаемой 
должности.

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Хорошо ли Вы учитесь?»

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «По-Вашему, хорошие оценки помогают при трудоустройстве?»
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Большинство респондентов отвечает, что 
учатся хорошо (60 %), при этом они понима-
ют, что хорошие оценки не помогают при тру-
доустройстве. Эта позиция высказывается даже 
активными студентами с хорошими отметками. 
Что неизбежно может повлечь за собой форми-
рование искаженного восприятия, чувство «ото-
рванности» и определенной беспомощности  
у студентов.

Современная молодежь зачастую безответ-
ственно относится к такому важному шагу, как вы-
бор специальности. Вчерашние школьники посту-

пают в ссузы и вузы, руководствуясь не своими 
талантами или знаниями о профессии, а соображе-
ниями о сложности и качестве обучения и прести-
же профессии.

Ответы на вопрос: «Почему Вы поступили 
на данный факультет?» у студентов гуманитарных 
и технических специальностей несколько различа-
ются. У респондентов технических специальностей 
при поступлении преобладала личная заинтересо-
ванность в своей профессии чаще, чем у гумани-
тарных (49 % против 40 %). Данные продемонстри-
рованы на рисунках 4 и 5.

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Почему Вы поступили на данный факультет?»  
(для гуманитарных специальностей)

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: «Почему Вы поступили на данный факультет?»  
(для технических специальностей)

Большинство студентов технических специаль-
ностей задумывались о профессиональном будущем 
еще до университета (53,3 %), гуманитарии выби-

рали данный ответ несколько реже (38,9 %). Разни-
ца между студентами технических и гуманитарных 
направлений прослеживается и по ответам на во-
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прос: «Задумывались ли Вы о будущей специально-
сти, когда поступали в вуз?», отрицательный ответ 
выбрали лишь 16 % обучаемых технических специ-
альностей, у гуманитарных специальностей данный 

ответ выбрали 39 % респондентов. 33,5 % обучае-
мых по техническим направлениям готовы работать 
по специальности, в то же время это лишь 25 % пред-
ставителей гуманитарных специальностей.

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос: «Задумывались ли Вы о будущей специальности, когда поступали 
в вуз?» (для технических специальностей)

Можно сделать вывод о том, студенты техни-
ческих специальностей чаще задумывались о сво-
ем будущем еще в школе, чем студенты гуманитар-

ных специальностей. Профессиональные ожидания 
у студентов технических специальностей выше 
и положительнее, чем у студентов-гуманитариев.

Рис. 7. Распределение ответов на вопрос: «Задумывались ли Вы о будущей специальности, когда поступали 
в вуз?» (для гуманитарных специальностей)

При этом следует констатировать, что сред-
ний показатель положительных профессиональ-
ных ожиданий не очень высокий и составляет всего 
47,1 %, что свидетельствует о том, что большин-
ство студентов выбирают будущую специальность 
не осознанно. Объяснения тому, почему такое ко-
личество студентов на начальном этапе до вуза 
не имели конкретных профессиональных ожида-
ний, дает Н. М. Власов: «Раньше тоже такое встре-
чалось, что студенты поступали «наобум». Данный 
кризис объясним рядом причин: во-первых, отсут-

ствие профориентационных курсов, где будущим 
студентам смогли бы сказать, какая профессия им 
подходит, а какая категорически нет, а во-вторых, 
отсутствие информации о востребованности про-
фессий хотя бы на 10 лет вперед, чтобы выбрать 
со школы» [2].

К сожалению, во время обучения студенты 
не могут осуществить адекватную профессиональ-
ную самоидентификацию, чтобы понять, соответ-
ствуют ли их личные качества и психологические 
данные требованиям выбранной специальности.
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Для более глубокого понимания причин, поче-
му студенты не задумываются о своем будущем, по-
мимо анализа вторичных данных по данной теме, 
был проведен фокус-опрос.

Респонденты отмечают, что на данный момент 
в школе очень сложно начать формировать поло-
жительные ожидания о будущем, в качестве основ-
ной причины называли ГИА и ЕГЭ.

Учащиеся нацеливаются на сдачу экзаме-
нов, набор максимального количества баллов, 
а не на изучение предметов. В некоторых учебных 
заведениях ориентируются на самых слабых уче-
ников, а знания остальных начинают ослабевать, 
тем самым формируются отрицательные профес-
сиональные ожидания, заниженные требования 
к себе.

Опрашиваемые в фокус-группе отмечали, что 
некоторые преподаватели ориентируются на уче-
ников, выбравших специализированный пред-
мет, не обращая внимания на остальных учащих-
ся, в связи с чем падает интерес остальных в группе 
к изучаемой дисциплине. Поэтому многие школь-
ники выбирают не тот предмет, который им нужен, 
интересен, а тот, который проще сдать.

Можно предположить, что студенты техни-
ческих специальностей имеют более положитель-
ные профессиональные ожидания, по сравнению 
со студентами гуманитарных специальностей, 
но на самом деле это верно лишь частично. Сту-
денты технических специальностей имеют более 
положительную динамику лишь при ответах на на-
чальные вопросы, при этом разница бывает не осо-
бенно существенной. Так, при ответе на восьмой 
вопрос: «Пойдете ли Вы работать по специально-
сти?» разница составила 8,5 %. В дальнейших от-
ветах на вопросы разница между респондента-
ми технических и гуманитарных специальностей 
уменьшается: при ответе на вопрос: «После окон-
чания бакалавриата Вы пойдете в магистратуру?» 
ответ «да» выбрали 55 % представителей гумани-
тарных специальностей против 33 % студентов тех-
нических специальностей.

Значительное число ориентированных на про-
должение обучения, видимо, объясняется тем, 
что лишь каждый десятый полагает, что получае-
мое образование не соответствует требованиям 
возможного работодателя.

Большинство опрашиваемых понимают воз-
можные сложности при трудоустройстве, счи-
тая, что столкнутся с проблемой трудоустройства 
(58,4 %), как и большинство выпускаемых (80 %). 
Исходя из представленных данных можно говорить 
о том, что существует направленность на отрица-
тельные профессиональные ожидания. Это связа-
но с объективными проблемами и недостатками, 
которые сейчас существуют. Студенты же в своей 

основе хотели бы вносить положительные профес-
сиональные ожидания, это проявляется, во-первых, 
в том, что им нравится получаемая специальность, 
во-вторых, несмотря на то, что хорошие оценки, 
по мнению студентов, не важны работодателю, сту-
денты все равно продолжают хорошо учиться, при-
нимают участие в различных мероприятиях.

Затронем еще одну проблему — последствий 
ничегонеделания нашего государства (17 и 18 во-
прос). Наличие у большой группы студентов отри-
цательных ожиданий начинает влиять на общество, 
формируя в нем «пессимистический» стереотип. 
Он достаточно опасен, потому что заранее несет 
в себе отрицательные профессиональные ожида-
ния, и, к сожалению, в настоящие время этот сте-
реотип весьма распространен. Это связано с тем, 
что он носит «вирусный» характер: предвзятое 
мнение одного студента со временем превращает-
ся у него в стереотип, в дальнейшем он начинает 
влиять на всю группу обучающихся вместе с ним. 
Хотя объективных оснований для такого стерео-
типа может и не быть, невозможность устройства 
по своей специальности может быть вызвана пере-
груженностью определенной профессиональной 
ниши. Поскольку такой «застой» может продол-
жаться довольно длительный период, то первона-
чальное предвзятое мнение нескольких студентов 
становится стереотипом в общественном сознании. 
А потом данный стереотип начинает существовать 
автономно и уже сам начинает влиять на формиро-
вание профессиональных ожиданий.

Основная причина, называемая студентами, 
из-за которой им сложно трудоустроиться, — это 
государство. Данную причину выбрали 73 % опро-
шенных. В ходе фокус-группы мнения по данному 
вопросу, то есть виновато государство или нет, раз-
делись на два противоположных полюса. Первая 
группа считала, что государство винят лишь лени-
вые студенты, которые сами не хотят, да и не могут 
обустроить свою жизнь в профессиональном клю-
че. Вторая группа считает, что государство действи-
тельно виновато, поскольку у него нет грамотного 
механизма регулирования образовательной сре-
ды. То есть государство своими действиями созда-
ло в общественном сознании установку на получе-
ние высшего образования, при этом не учитывая 
всех последствий своих действий.

Для получения однозначного ответа — ви-
новата ли политика, проводимая государством 
в этой сфере, в том, что молодым специалистам 
сложно устроиться на работу, мы обратились 
к вторичному анализу данных. Так, Ю. В. Голиу-
сова в своей работе пишет следующее: «На деле 
часто такого не происходит, наоборот, капитал 
обесценивается, не принося ни малейшей выго-
ды и только усложняя жизнь тому, кто им владе-
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ет. Таким образом, образуется отрицательный че-
ловеческий капитал» [3]. В целом, рассматривая 
современную систему высшего образования, сле-
дует констатировать один немаловажный факт: 
она не нацелена напрямую на практическое при-
менение полученных знаний в экономике. С точ-
ки зрения общества массовизация высшего об-
разования не несет каких-либо отрицательных 
последствий, она способствует повышению ин-
теллектуального уровня, просвещению, гармони-
зации социума, развитию культуры и искусства 
и т. д. [3]. Но с точки зрения экономики, массови-
зация высшего образования опасна и деструктив-
на. Это связно с тем, что государство увеличивает 
процент образованных людей, не создавая для них 
рабочих мест. Схожая идея встречается и у авто-

ра другой статьи об избыточном образовании. Он 
пишет, что «раскрученный годами маховик никак 
не может остановиться, продуцируя маловостре-
бованную и дорогую рабочую силу (не будем здесь 
говорить о людях, затративших на свое обучение 
значительные суммы, которые они не в состоянии 
будут вернуть даже частично)» [4].

В ходе проведения фокус-группы было выска-
зано интересное мнение, что государство может 
быть и виновно в сложившейся ситуации, но не сто-
ит исключать и других виновников, таких как вузы 
и предприятия (работодатели). Это касалось вопро-
са оторванности вузов от предприятий и, как след-
ствие, от практической деятельности, в связи с чем, 
по мнению опрашиваемых, возникает проблема 
с трудоустройством.
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Ключевые слова: доходы населения, неравенство, бедность, вызовы, угрозы, агропромышленный 
регион.
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Современный период в развитии экономики 
и социальной сферы России, а также ее ре-
гионов характеризуется, как известно, мно-

жественными внешними и внутренними вызовами 
и угрозами, часть которых концентрируется в сфе-
ре доходов населения. Масштабность и конфигу-
рация вызовов и угроз в сфере доходов жителей 
регионов связана с геополитическими и социаль-
но-экономическими особенностями их развития 
[1–8], обусловленными в значительной мере таким 
драйвером, как человеческий потенциал региона 
[9–10], который, в свою очередь, зависит от уровня 
и качества жизни населения, определяемых во мно-
гом ситуацией в сфере доходов населения, их дина-
микой и характером распределения.

В данной статье на примере Алтайского края 
рассмотрим современное состояние характери-
стик сферы доходов населения как важнейшей со-
ставляющей уровня и качества жизни и на их ос-
нове выделим вызовы и угрозы безопасности 
социально-экономического развития региона 
в данной сфере.

Теоретические и методические основы 
выявления угроз в сфере доходов населения. 
Не претендуя на полноту освещения в данной ста-
тье теоретических основ оценки угроз безопасно-
сти устойчивому, сбалансированному развитию ре-
гиона, представим здесь лишь отдельные аспекты, 
связанные со сферой доходов населения. В научной 
литературе можно встретить труды в области тео-
рии и эмпирического измерения такого рода угроз 
различной природы. Так, в работах С. В. Казанцева 
среди угроз безопасности экономического разви-
тия региона, наряду с демографическими угрозами 
(обезлюдения региона и присутствия иностранных 
мигрантов на рынке труда), угрозами экономиче-
ского отставания от развитых стран и превращения 
регионов в сырьевой придаток мировой экономи-
ки, опасностями неравенства экономического раз-
вития субъектов РФ и влияния экономического спа-
да и антироссийских санкций на их экономическое 
положение, различий в транспортной обустроенно-
сти территорий и рядом других внутренних и вне-
шних угроз, автором выделяются также опасности 
разрыва в доходах населения [5, 11].

Безопасность в научной литературе обычно 
понимается как отсутствие угрозы и риска ее воз-
никновения, как состояние защищенности объ-
екта. Выделяются различные классификации 
видов безопасности, в том числе по сферам про-
явления (социальная, экономическая, политиче-
ская, техническая и проч.), по территории (ме-
ждународная, национальная, региональная и др.), 
по уровню реализации (личная, групповая, об-
щественная). В частности, под социальной без-
опасностью одним из ведущих ученых в данной 

области исследований У. Беком понимается «за-
щищенность социальных субъектов от угроз, на-
рушающих их жизненно важные интересы, права 
и свободы, призванная поддерживать постоянное 
воспроизводство их жизнедеятельности и разви-
тия в рамках целостного сообщества» [12, с. 130]. 
Исследователи связывают проблемы обеспечения 
социальной стабильности с соблюдением и за-
щитой социальных прав и свобод личности. Так, 
Г. Силласте рассматривает угрозы социальной 
безопасности как явления и процессы, вследствие 
возникновения и развития которых происходят 
резкие, возможно даже качественные негативные 
изменения в образе жизни, ущемляются жизнен-
но важные социальные права личности (на жизнь, 
труд, профессию и гарантированную заработную 
плату, бесплатное здравоохранение, образование, 
доступный отдых) [13, с. 14].

Опираясь на теорию трансформационного 
пространства Т. Заславской [9], мы предлагаем 
понимать под социальной безопасностью сово-
купность условий жизнедеятельности населения 
при отсутствии социальных угроз, т. е. условий, 
определяющих его социальное положение в соот-
ветствии с нормами социального благополучия 
и способствующих развитию социальной струк-
туры общества, ее социальных институтов и че-
ловеческого потенциала. В таком случае доходы 
населения и их распределение являются фактора-
ми формирования социальной безопасности, как, 
впрочем, и других составляющих безопасности 
(экономической, политической).

Одним из ключевых политических документов 
по угрозам безопасности страны является «Страте-
гия национальной безопасности Российской Фе-
дерации» [22]. В данной Стратегии под угрозами 
безопасности понимается совокупность условий 
и факторов, создающих прямую или косвенную 
возможность нанесения ущерба национальным 
интересам; причем под последними понимаются 
объективно значимые потребности личности, об-
щества и государства в обеспечении их защищен-
ности и устойчивого развития. К национальным 
интересам на долгосрочную перспективу, страте-
гическим национальным приоритетам отнесено, 
в частности, повышение качества жизни россий-
ских граждан, а стратегическими целями обеспече-
ния национальной безопасности в области повыше-
ния качества жизни являются, согласно Стратегии, 
развитие человеческого потенциала, удовлетво-
рение материальных, социальных и духовных по-
требностей граждан, снижение уровня социально-
го и имущественного неравенства, прежде всего, 
за счет роста доходов населения.

Среди угроз качеству жизни выделено, в част-
ности, усиление дифференциации населения 
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по уровню доходов, а децильный коэффициент (со-
отношение доходов 10 % наиболее обеспеченного 
населения и 10 % наименее обеспеченного населе-
ния) отнесен к группе основных показателей оцен-
ки состояния национальной безопасности. Среди 
направлений, гарантирующих повышение каче-
ства жизни граждан, выделено, в частности, до-
стойная оплата труда и достойное пенсионное обес-
печение.

Опираясь на фундаментальные выводы 
по диагностике и оценке угроз развития региона, 
сконцентрированных в сфере доходов населения 
[1–9, 11, 14–15], и исходя из теории национальной 
безопасности и политических основ обеспечения 
национальной безопасности в России, в качестве 
основных индикаторов выявления угроз в сфере 
доходов населения региона выделим динамику 
и структуру его доходов, бедность и неравенство 
по доходам. Критериями выявления угроз в дан-
ном случае для региона могут стать, например, 
следующие характеристики явлений и процессов 
в данной сфере: снижение реальных доходов жи-
телей региона, существенное отставание по сред-
недушевым доходам населения и их соотношению 
с прожиточным минимумом от аналогичных пока-
зателей по стране, регионам федерального округа; 
значительные территориальные различия по дохо-
дам в регионе, приводящие к угрозам масштабной 
миграции и демографического воспроизводства 
(между городом и селом, между сельскими райо-
нами); рост и масштабы различий между крайни-
ми децильными группами, превышение их нор-
мативного уровня; рост бедности, превышение ее 
нормативного уровня, наличие голодающих; низ-
кая доля и сокращение среднего класса; низкий 
(с позиции соотношения затрат и результатов) 
уровень заработной платы, масштабные задерж-
ки по выплате.

Как измерять индикаторы угроз по данным 
критериям? Как известно, качество измерения — 
одна из методологических проблем общественных 
наук. Для нас главным источником и методическим 
ориентиром для сравнительных исследований до-
ходов населения в регионах страны является, пре-
жде всего, государственная статистика, несмотря 
на все имеющиеся при этом погрешности и огра-
ничения (отсутствие или слабый учет теневых до-
ходов, часто небольшие объемы выборки, напри-
мер, для бюджетных обследований домохозяйств 
и проч.).

Поскольку для оценки угроз особое значение 
имеет субъективная оценка их восприятия людь-
ми (с учетом объективных условий), результа-
ты социологических исследований используются 
как дополнительный альтернативный источник, 
поскольку они, во-первых, выборочны (не охва-

тывают все территории), не всегда репрезента-
тивны для оценки ситуации на отдельных терри-
ториях и редко представляют собой ежегодный 
мониторинг.

В данной статье для оценки угроз в сфере до-
ходов населения представим результаты анализа 
динамики среднедушевых и реальных денежных 
доходов населения. Поскольку именно заработ-
ная плата как основной источник доходов насе-
ления включена в оценку угроз национальной 
безопасности, проведем также анализ динамики 
среднемесячной номинальной и реальной зара-
ботной платы работников организаций региона. 
Для оценки неравенства по доходам воспользу-
емся децильным коэффициентом (соотношение 
доходов 10 % наиболее и 10 % наименее обеспе-
ченного населения) и коэффициентом Джини 
(индекс концентрации доходов, отражающего 
степень неравномерности распределения дохо-
дов по отдельным группам населения). Оценка 
бедности будет проведена на основе показателя 
доли населения с денежными доходами ниже ве-
личины прожиточного минимума в общей чис-
ленности населения.

Результаты исследования основаны на дан-
ных государственной статистики в 2010–2017 гг., 
в отдельных случаях мы обращаемся к анализу бо-
лее ранних периодов для объяснения происходя-
щих процессов и выявления более длинных трен-
дов.

Среднедушевые денежные доходы населе-
ния и среднемесячная номинальная заработ-
ная плата. Начиная с 2011 г. Алтайский край 
компенсировал падение уровня среднедушевых 
доходов населения, вызванное глобальным эко-
номическим кризисом (на 8,7–8,9 п. п. с 2008 г. 
до 2009–2010 гг.), более интенсивным восстано-
вительным ростом доходов населения в сравнении 
с Россией и в еще большей степени — с регионами 
СФО, что отразилось на сокращении отставания 
от среднего по России и по СФО (табл.). За 2011–
2017 гг. доходы в крае выросли в 2 раза по сравне-
нию с 1,7 раза в РФ. В целом, несмотря на заметное 
сокращение с начала 2000-х гг. почти двукратной 
разницы с Россией и еще более сильное — в сравне-
нии с регионами СФО, масштабы отставания края 
от России по доходам населения остались значи-
тельными (подробнее см.: [7, с. 230–235]). За 2011–
2017 гг. данное отставание от среднего по России 
сократилось более чем на 12 % (с 41,8 % до 29,7 %). 
В 2016 г. доходы в крае составляли уже 90,6 % 
от уровня СФО против 73,5 % в 2010 г. Позиции 
края по доходам населения в 2016 г. стали более 
сильными, чем у четырех регионов СФО (рис. 1), 
тогда как в 2010 г. край опережал по этому показа-
телю только Республику Тыва.
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Рис. 1. Среднедушевые денежные доходы населения и среднемесячная начисленная зарплата работников 
организаций России, Сибирского федерального округа и его регионов в 2016 г., рублей

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. сб. / Росстат. М., 2017. 
С. 242–245.

Среднедушевые денежные доходы населения и среднемесячная начисленная заработная плата 
работников организаций в 2010–2017 гг., руб. в месяц

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Доходы населения:

Российская Федерация 18958 20780 23221 25928 27766 30467 30744 31477

Сибирский федеральный округ 15007 16568 18474 20454 21490 23569 23720 …

Алтайский край 11029 12500 13617 15979 18434 20985 21485 22130

Заработная плата:

Российская Федерация 20952 23369 26629 29792 32495 34030 36709 39144

Сибирский федеральный округ 18658 20890 23789 26398 28347 29616 31569 …

Алтайский край 12051 13823 16010 18011 19456 20090 21202 22732

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: стат. сб. / Росстат. М., 2017. 
С. 242–245; Россия в цифрах. 2018: крат. стат. сб. / Росстат. M., 2018. С. 115; Социально-экономическое 
положение Алтайского края. 2017. Стат. докл. / Управление Федеральной службы государственной стати-
стики по Алтайскому краю и Республике Алтай. Барнаул, 2018. С. 108–110.

За 2011–2017 гг. среднемесячная начислен-
ная заработная плата работников организаций Ал-
тайского края выросла в 1,9 раза, почти такой же 
рост данного показателя наблюдался в стране 

(табл.). Отставание по зарплате от страны сохра-
няется более весомым, чем по доходам, причем 
с начала 2010-х гг. его размеры почти не измени-
лись. В 2017 г. среднемесячная начисленная за-
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работная плата работников организаций края со-
ставляла 58,1 % от средних значений по России 
(57,5 % в 2010 г.). Наблюдалось некоторое сокра-
щение отставания по данному показателю края 
от СФО (67,2 % от уровня СФО в 2016 г. против 
64,6 % в 2010 г.). С начала «нулевых» Алтайский 
край занимает почти стабильно последнюю пози-
цию в СФО с растущим отставанием по данному по-
казателю от ближайшего соседа республики Алтай, 
одно из последних в стране [7, с. 230–235].

Реальные денежные доходы населения и ре-
альная заработная плата. После значительно-
го падения реальных доходов в кризисном 2009 г. 
(на 15,1 %) все последующие годы до 2014 г. вклю-
чительно в крае наблюдался прирост. В 2015–
2017 гг. реальные доходы населения в крае «поте-
ряли» от уровня предыдущего года 1,1; 4,8 и 1,5 % 
соответственно, тогда как в России сокращение ре-
альных доходов наблюдалось уже с 2014 г. и его 
масштабы были в среднем более значительными, 
отражая последние кризисные явления в экономи-
ке. В итоге рост реальных доходов жителей Алтай-
ского края за рассматриваемые 2011–2017 гг. соста-
вил 116,4 % в сравнении с 2010 г., тогда как в России 
они даже немного снизились (99,1 %). Жители СФО 
также в среднем потеряли в доходах (99,4 % в 2016 г. 
от уровня 2010 г.).

Реальная начисленная заработная плата рабо-
тающих в экономике в Алтайском крае практически 
повторяет в своей динамике тренд реальных доходов 
[7, с. 235–239]. В 2011–2013 гг. реальная зарплата 
в крае ежегодно прирастала темпами выше средне-
го по стране и регионам СФО, но кризисные явле-
ния в экономике последних лет проявились в Ал-
тайском крае более существенно. В 2014–2016 гг. 
погодовая реальная зарплата в крае сокращалась, 
особенно значительно в 2015 г. (на 10 %), и лишь 
в 2017 г. вновь наблюдался ее рост (103,5 %), тогда 
как в России только в 2015 г. зафиксировано ее паде-
ние. Но в целом с начала 2010-х гг. реальная зарпла-
та в Алтайском крае выросла чуть более значитель-
но, чем в стране: на 12,8 % против 11,2 %.

Соотношение среднедушевых денежных до-
ходов населения и среднемесячной начисленной 
зарплаты работников организаций с величиной 
прожиточного минимума. Динамика соотноше-
ния среднедушевых денежных доходов населения 
и среднемесячной начисленной зарплаты работ-
ников организаций с величиной прожиточного ми-
нимума (ПРМ) соответствующих социально-демо-
графических групп более чувствительно отражает 
изменения уровня жизни, покупательной способ-
ности населения в сравнении с трендами реальных 
доходов и заработной платы.

Рис. 2. Соотношение доходов населения и заработной платы работников организаций с величиной 
прожиточного минимума в России и Алтайском крае в 2010–2016 гг.*

Источник: Данные Росстат: стат. сб. «Регионы России. Социально-экономические показатели» 
за 2011–2017 гг. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/ statistics/publications/catalog/doc_1138623506156

* С 2013 г. изменен порядок расчета величины прожиточного минимума Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. 
№ 233‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». 
Соотношение заработной платы с величиной прожиточного минимума рассчитано для населения трудоспособно‑
го возраста.
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Покупательная способность доходов и заработ-
ной платы жителей края в 2010-х гг. «ведет себя» 
неустойчиво (рис. 2). В этот период сокращение 
доходов и заработной платы по отношению к ПРМ 
происходило дважды, причем в отличие от дохо-
дов, которые падали в 2011 г. (как отголосок гло-
бального экономического кризиса 2008–2009 гг.) 
и в 2015 г., падение заработной платы происходи-
ло еще в 2014 г. Вместе с тем в те годы снижение 
покупательной способности доходов и заработной 
платы в крае было менее глубоким, чем в стране. 
В целом же за 2011–2016 гг. показатели покупа-
тельной способности доходов жителей края вырос-
ли на 14,9 п. п. (достигнув 2,42 бюджета ПРМ), за-
работной платы — на 9,5 п. п. от своей величины 
(до 2,23 бюджета ПРМ). В итоге отставание по этим 
показателям (особенно по доходам) от России в це-
лом сократилось: в 2016 г. покупательная способ-
ность доходов жителей края составляла 65,4 % 
от аналогичного показателя по стране (против 
61 % в 2010 г.), а заработной платы — 58,7 % (58 % 
в 2010 г.).

Дифференциация населения по доходам 
и динамика бедности.

Сдвиги в неравенстве по доходам. Период 
2011–2014 гг. характеризовался продолжением вос-
становления прежних максимальных масштабов 
дифференциации, измеряемой по децильному ко-
эффициенту, которые были достигнуты накану-

не глобального кризиса: 12,3 раза в 2008 и 2014 гг. 
(рис. 3)1. В 2015 г. этот показатель в регионе, 
как и в стране, отразил процессы небольшого со-
кращения неравенства вследствие кризисных яв-
лений в экономике, и в целом за 2016–2017 гг. эти 
значения не изменились (12 раза). Дифференциа-
ция доходов населения по данному показателю 
в Алтайском крае заметно меньше аналогичной 
в стране, но за 2011–2017 гг. разница в дифферен-
циации между Россией и Алтайским краем сокра-
тилась до минимальных размеров за последние бо-
лее чем десять лет — менее чем 1,3 раза.

Динамика коэффициента Джини (индекса кон-
центрации доходов, отражающего степень нерав-
номерности распределения доходов по отдельным 
социальным группам) соответствует обозначен-
ным выше тенденциям децильного коэффициен-
та (рис. 4). Результатом восстановленной (после 
глобального кризиса) тенденции данного коэф-
фициента в 2010–2014 гг. стала вновь максималь-
ная величина неравенства по доходам населения 
за последние почти 20 лет (38 % в 2014 г.). Эко-
номический кризис в 2015 г. слегка «пошатнул» 
растущий тренд социального расслоения (37,5). 
В 2016–2017 гг. наблюдались лишь незначитель-
ные колебания. В целом же за 2011–2017 гг. дан-
ный показатель вырос на 1,4 п. п. (на 3,9 %, тогда 
как в стране сократился на 2,6 %) и достиг уровня 
лишь на 3,4 п. п. ниже российского уровня.

Рис. 3. Соотношение доходов 10 % наиболее и 10 % наименее обеспеченного населения  
(децильный коэффициент) в России и Алтайском крае в 2010–2017 гг., в разах

Источник: Данные Росстат: стат. сб. «Регионы России. Социально-экономические показатели» 
за 2011–2017 гг. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/publications/ catalog/doc_1138623506156; Россия в цифрах. 2018: крат. стат. сб. / Росстат. M., 
2018. С. 118; Алтайский край в цифрах. 2013–2017: крат. стат. сб. / Управление Федеральной службы го-
сударственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай. Барнаул, 2018. С. 41.

1 Подробнее о бедности и неравенстве в Алтайском крае в сравнении с Россией с начала 1990‑х гг. см.: [8, с. 239–
255; 16, с. 200–204].
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Рис. 4. Динамика концентрации доходов населения (коэффициент Джини) в России и Алтайском крае 
в 2010–2017 гг.,%

Источник: Данные Росстат: стат. сб. «Регионы России. Социально-экономические показатели» 
за 2011–2017 гг. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/publications/ catalog/doc_1138623506156; Россия в цифрах. 2018: крат. стат. сб. / Росстат. M., 
2018. С. 126; Алтайский край в цифрах. 2013–2017: крат. стат. сб. / Управление Федеральной службы го-
сударственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай. Барнаул, 2018. С. 41.

Динамика бедности. За первые шесть лет 
в 2010-х гг. бедность в крае сократилась на 26,4 % 
(с 23,9 % в 2010 г. до 17,6 % в 2016 г.), тогда как в Рос-
сии в целом, напротив, выросла на 5,6 % (рис. 5). 
Причем сокращение бедности в крае происходи-
ло на протяжении всего рассматриваемого перио-

да, за исключением 2015 г. В тот кризисный год 
бедность в регионе выросла на 5 % (до 17,9 %), то-
гда как в стране почти на 19 % (до 13,3 %). В целом 
за 2011–2016 гг. бедность сократилась на 36 %, то-
гда как в стране — на 6 %.

Рис. 5. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в России и Алтайском крае  
в 2010–2017 гг.,%

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: стат. сб. / Росстат. М., 2017. 
С. 280, 283.
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В 2016 г. масштабы бедности в регионе уже 
только в 1,3 раза превышали российские в сравне-
нии с почти двукратной разницей в 2010 г.

На фоне регионов СФО Алтайский край вме-
сте с республикой Хакасия занимали в 2016 г. пятую 
и шестую позиции от наименьшего уровня бедности 
(в сравнении с предпоследней двенадцатой пози-

цией края в 2010 г.); соответственно население ше-
сти сибирских регионов живет беднее жителей края 
(рис. 6). В сравнении с 2015 г., когда население всех 
12 регионов Сибирского федерального округа стало 
беднее, в 2016 г. продолжали беднеть жители толь-
ко семи регионов, в остальных пяти, наряду с Алтай-
ским краем, — бедность сократилась.

Рис. 6. Доля населения регионов Сибирского федерального округа и России с доходами ниже прожиточного 
минимума в 2010 и 2016 гг.,%

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: стат. сб. / Росстат. М., 2017. 
С. 280, 283.

Заключение. О вызовах и угрозах в сфере 
доходов населения и государственной полити-
ке. Итак, анализ динамики и дифференциации до-
ходов населения в Алтайском крае на фоне России 
и регионов Сибирского федерального округа за пе-
риод с начала 2010-х гг. позволил выявить ряд по-
зитивных трендов, среди них:

— более интенсивный, чем в стране в целом, 
рост среднедушевых доходов населения 
и среднемесячной начисленной заработ-
ной платы работников организаций края, 
что привело к сокращению отставания 
от среднероссийского уровня и усилению 
позиций в СФО по данным показателям;

— увеличение реальных доходов, тогда 
как в России в целом они даже сократились, 
и более значительный рост реальной зара-
ботной платы в сравнении со страной;

— чуть более существенное (чем в стране) уве-
личение соотношений среднедушевых де-
нежных доходов населения и среднемесяч-
ной начисленной зарплаты с величиной 
прожиточного минимума и, как следствие, 
небольшое сокращение отставания по дан-
ным показателям от России;

— сохранение более низких показателей нера-
венств по доходам в сравнении со страной, 
значительное сокращение (почти на треть) 
масштабов бедности при незначительном 
уменьшении ее размеров в стране, суще-
ственное улучшение позиций по данному 
показателю на фоне регионов СФО.

Вместе с тем вызовами для края остаются зна-
чительные масштабы отставания от России по дохо-
дам (более чем на четверть в 2017 г.) и по ее соот-
ношению с прожиточным минимумом. Особенно 
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угрожающими являются отставание от страны в це-
лом по заработной плате (более чем на 40 %), ее не-
гативная динамика в соотношении с прожиточным 
минимумом с начала 2010-х гг., стабильно послед-
няя позиция по зарплате в СФО и предпоследняя 
в стране. Обращают на себя особое внимание также 
продолжающиеся в текущем десятилетии процессы 
роста неравенств по доходам в крае (по децильному 
коэффициенту и коэффициенту Джини), что «идет 
в разрез» российским трендам на их сокращение. 
Результатом этого является значительное сокраще-
ние отставания по неравенствам от России, выход 
на близкие масштабы дифференциации по доходам. 
Кроме того, в крае остается еще высоким уровень 
бедности (17,6 %), почти на треть выше среднерос-
сийского показателя. В условиях роста социально-
экономической мобильности населения все это при-
водит к росту миграционного оттока экономически 
активной части жителей края, особенно молодежи 
[7, с. 216–228; 17].

Все эти вызовы и угрозы устойчивому социаль-
но-экономическому развитию региона, сконцен-
трированные в сфере доходов его жителей, должны 
стать объектами особого внимания для органов го-
сударственного управления. Причем следует учи-
тывать ограниченные возможности государствен-
ной статистики в измерении доходов населения, 
процессов бедности и неравенств по доходам. И, 
кроме того, необходимо принимать во внимание 
значительные территориальные неравенства по до-
ходам населения, в том числе почти полуторакрат-
ное отставание российских сельских домохозяйств 
от городских [7, с. 247–255, 315–331; 18, с. 80–125].

Перспективные возможности роста реальных 
доходов, сокращения масштабов бедности и соци-
ально-экономических неравенств зависят от ис-
пользования системных механизмов повышения 
уровня и качества жизни, стимулирования эко-
номической активности, предпринимательства 
и формирования других социальных лифтов пре-
одоления бедности, активной борьбе с социаль-

но-экономической поляризацией. Огромную роль 
в преодолении вызовов и угроз, укоренившихся 
в сфере доходов населения региона, играет государ-
ственная социальная политика, происходящие пе-
рераспределительные процессы в социально-эко-
номической сфере в пользу низкодоходных слоев 
населения [7, с. 230–239; 16, с. 199–200]. В частно-
сти, одним из реализуемых в настоящее время го-
сударственных мер роста реальных доходов и со-
кращения бедности, которые должны отразиться 
в первую очередь на регионах с самыми низки-
ми доходами населения, является повышение ми-
нимального размера заработной платы до уровня 
прожиточного минимума в регионе. Значитель-
ный эффект в таких регионах может быть получен 
и от сокращения теневой составляющей эффектив-
ной борьбы с коррупцией.

Преодоление вызовов и угроз, связанных с бед-
ностью и неравенствами в регионах с высокой до-
лей сельского населения, таких как Алтайский 
край, осложняется тем, что в условиях восходящей 
социальной мобильности, улучшения положения 
сельчан часто те, кто получает помощь, «подни-
мается из бедности», при удобном случае уезжает 
из села [17–21]. Российский опыт социально-эконо-
мической поддержки села показывает, что только 
материальной поддержки сельских жителей недо-
статочно, даже если она будет сравнительно значи-
мой (как, например, это было сделано в програм-
мах привлечения молодых врачей и учителей в села, 
стимулирования начинающих фермеров). Поми-
мо известных эффективных механизмов сокраще-
ния бедности и чрезмерных неравенств, которые 
можно применить ко всему российскому обществу 
(к примеру, постепенного введения прогрессивной 
шкалы налогообложения), политика на селе дол-
жна быть сфокусирована на стимулировании заня-
тости и экономической активности, развитии соци-
альной инфраструктуры и социальной поддержки 
силами государства с учетом интересов и разви-
вающихся практик самого сельского сообщества.
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СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

В 1991–2017 гг.1

М. А. Сундеева

Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН  
(Новосибирск, Россия)

Автором статьи предпринята попытка анализа вызовов и угроз развитию сельского хозяйства Алтай-
ского края в 1991–2017 гг., связанных с институциональными изменениями в сельхозпроизводстве и фор-
мированием многоукладной аграрной экономики. При этом «вызовами и угрозами развитию» примени-
тельно к данной теме предлагается считать любой сбой в целенаправленном и поступательном движении 
в результате внешнего по отношению к изучаемому объекту (явлению) воздействия либо внутренних про-
тиворечий и диспропорций, составляющих его элементов.

В научной литературе, как правило, вызовы (угрозы)2 развитию сельского хозяйства не связываются 
с изменением пропорций в производстве и реализации сельхозпродукции между различными категория-
ми хозяйств. Актуальность изучения этой взаимосвязи, на наш взгляд, не вызывает сомнений, поскольку 
формирование многоукладного сельского хозяйства, приводит к изменениям в количестве и качестве ре-
сурсов, структуре, объемах и темпах производства сельскохозяйственной продукции, которые в свою оче-
редь, могут выступать в качестве вызовов (угроз) целенаправленному поступательному движению (раз-
витию) отрасли.

Настоящая статья, не претендуя на комплексный анализ проблем экономической безопасности, рас-
крывает роль различных категорий хозяйств в производстве и реализации сельхозпродукции на разных 
этапах развития.

Проведена периодизация развития сельского хозяйства Алтайского края в 1991–2017 гг. Выделены три 
периода: трансформационного развития, стабилизации производства, восстановительного роста. Дана ха-
рактеристика структуры производства и реализации сельхозпродукции по категориям хозяйств в эти пе-
риоды. Названы основные вызовы и угрозы развитию сельского хозяйства Алтайского края в 1991–2017 гг., 
обусловленные институциональными изменениями 1990-х гг. и развитием многоукладности.

Ключевые слова: Алтайский край, сельскохозяйственное производство, вызовы, угрозы.

ON CHALLENGES AND THREATS TO DEVELOPMENT  
OF AGRICULTURE OF THE ALTAI TERRITORY IN 1991–2017

M. A. Sundeeva

Institute of Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch of the Russian Academy  
of Sciences (Novosibirsk, Russia)

The author of the article attempts to analyze the challenges and threats to the development of agriculture 
in the Altai Territory in 1991–2017, associated with institutional changes in agricultural production and the 
formation of a mixed agrarian economy. At the same time, “challenges and threats to development” in relation to 
this topic are proposed to consider any failure in purposeful and progressive movement as a result of an external 

1 Статья подготовлена в рамках государственного задания ФАНО России по проекту XI.174.1.1 (0325–2016–0008) 
«Экономика Сибири и ее регионов в условиях внешних и внутренних вызовов и угроз: методология, тенденции, 
прогнозы» № АААА-А17–117022250133–9.

2 Понятия «вызовы» и «угрозы» в настоящем исследовании употребляются как синонимы.
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impact on the object (phenomenon) under study or internal contradictions and disproportions that comprise its 
elements.

In the scientific literature, as a rule, the challenges (threats) to agricultural development are not associated 
with changes in proportions in the production and sale of agricultural products between different categories of 
farms. The relevance of the study of this relationship, in author’s opinion, is beyond doubt, since the formation of 
multi-product agriculture leads to changes in the quantity and quality of resources, structure, volumes and rates of 
agricultural production, which in turn can act as challenges (threats) targeted forward movement (development) 
of the industry.

This article, without pretending to a comprehensive analysis of the problems of economic security, reveals 
the role of various categories of farms in the production and sale of agricultural products at different stages of 
development.

In the article a periodization of the development of agriculture in the Altai Territory in 1991–2017 is 
conducted. There are three periods: transformational development, stabilization of production, recovery growth. 
The characteristic of the structure of production and sales of agricultural products by categories of farms during 
these periods is given. The main challenges and threats to the development of agriculture in the Altai Territory in 
1991–2017, caused by the institutional changes of the 1990s and the development of multi-structure, are defined.

Keywords: Altai Territory, agricultural production, challenges, threats.

К постановке проблемы. Сельское хозяйство, 
как известно, является одной из отраслей, 
наиболее подверженных разного рода вы-

зовам3. В связи с этим в научном сообществе все-
гда уделялось особое внимание таким проблемам, 
как повышение эффективности использования зе-
мельных ресурсов, занятость сельского населения, 
повышение уровня материально-технической базы 
сельского хозяйства [1], а также связанным с ними 
социальным проблемам4. В качестве потенциаль-
ных вызовов развитию сельского хозяйства нель-
зя не упомянуть и действий со стороны системы 
управления, оказывающих в разные исторические 

3 Вызовы и угрозы развитию сельского хозяйства 
имеют различные формы проявления. Они могут 
быть связаны с изменениями климата, условий хо‑
зяйствования (например, смена социально‑эко‑
номической политики), ресурсной базы (напри‑
мер, уменьшение численности населения, занятых 
сельхозпроизводством, опережающее выбытие ос‑
новных фондов сельского хозяйства, сокращение 
площади сельскохозяйственных угодий, поголовья 
скота и др.). Понятия вызовов и угроз развитию рас‑
крываются в контексте понимания развития как та‑
кового. Иными словами, от ответа на вопрос, что по‑
нимается под развитием, зависит ответ на вопрос, 
что считать вызовами и угрозами ему. Если рассма‑
тривать развитие как целенаправленное, поступа‑
тельное движение, сопровождающееся переходом 
количества в качество и/или качества в количество, 
то угрозой (вызовом) развитию в определенном 
промежутке времени можно считать любой сбой 
в этом движении: нарушение ритма, замедление/
ускорение темпа, изменение траектории и т. д., что, 
в конечном счете, сказывается на объемах и струк‑
туре сельхозпроизводства.

4 К ним относятся низкий уровень развития непроиз‑
водственной сферы, концентрация бедности на селе, 
избыточная миграция населения и пр. [2].

периоды большее или меньшее влияние на сложив-
шуюся систему хозяйственных отношений.

С кардинальной сменой (плановых на ры-
ночные)5 принципов, условий ведения хозяй-
ства проблем, угрожающих целенаправленному 
поступательному развитию сельского хозяйства, 
не убавилось. Напротив, произошло заметное рас-
ширение списка вызовов и угроз, среди которых 
оказались теперь: разрыв хозяйственных связей, 
разрушение системы материально-технического 
обеспечения и заготовок, низкая платежеспособ-
ность; сокращение посевных площадей, численно-
сти занятых, основных производственных фондов 
и поголовья сельскохозяйственных животных (пре-
жде всего в общественном секторе) и др. [3, с. 46]. 
Высокими оказались и социальные издержки ры-
ночного функционирования отрасли, способствую-
щие возникновению угрозы депривации сельских 
сообществ в условиях несостоятельности сельско-
хозяйственных предприятий [4, с. 230–245].

Среди вызовов (угроз) развитию сельского хо-
зяйства Алтайского края в 1991–2017 гг. можно вы-
делить следующие, возникающие последовательно 
или одновременно в одном или нескольких выде-
ленных периодах:

1) изменение условий хозяйствования;
2) разгосударствление земли;
3) разукрупнение хозяйств;
4) неблагоприятная макроэкономическая си-

туация;

5 Принципы, связанные, прежде всего, с введением 
института частной собственности на средства про‑
изводства, либерализацией экономики и глобали‑
зации хозяйственной жизни.
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5) сокращение ресурсной базы сельскохозяй-
ственного производства;

6) изменение структуры производства продук-
ции сельского хозяйства и др.

Следует сказать, что сельскохозяйственная 
проблематика никогда не была на периферии инте-
реса отечественных ученых. С переходом на рыноч-
ные отношения обострился интерес к проблемам 
села вообще и сельхозпроизводства в частности. 
Достаточно ознакомиться с перечнем и темати-
кой научных конференций и симпозиумов этих лет 
для того, чтобы убедиться в широте поднимаемых 
наукой проблем [5].

Особое место в ряду научных исследований за-
нимают работы, связанные с институциональными 
изменениями в сельскохозяйственном производ-
стве1. Институционализация новых форм хозяй-
ствования как база для формирования многоуклад-
ной экономики подавалась идеологами рынка 
в качестве решения накопившихся проблем в сель-
хозпроизводстве. Однако в связи с тем, что «ин-
ституты необязательно и даже далеко не всегда 
создаются для того, чтобы быть социально эффек-
тивными…, скорее для того, чтобы служить инте-
ресам тех, кто занимает позиции, позволяющие 
влиять на формирование новых правил» [4, с. 68], 
сельское хозяйство попало в так называемую ин-
ституциональную ловушку, составляющую угрозу 
экономической безопасности страны.

Сельскохозяйственное производство в иссле-
дуемый период развивалось в условиях трансфор-
мации экономических отношений на фоне либера-
лизации экономики и глобализации хозяйственной 
жизни. Эти общие условия вкупе с региональны-
ми особенностями определили специфику раз-
вития сельского хозяйства Алтайского края, про-
явившуюся, в частности, в наличии трех периодов, 
характеризующихся неодинаковой ролью сельско-
хозяйственных организаций, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и хозяйств населения в про-
изводстве и реализации сельскохозяйственной 
продукции.

Трансформационный период развития сель-
ского хозяйства Алтайского края. Период, охва-
тывающий 1991–1997 гг., сопровождался процесса-
ми денационализации земли, деколлективизации 
сельхозпроизводства [7], имеющими своим след-
ствием глубокий спад2 (табл. 1) и изменение струк-

1 См., например, характеристику институциональных 
ловушек в российском аграрном секторе [4, с. 165–
182] и институциональных рисков [6].

2 Валовой сбор зерновых в этот период по сравнению 
с «дореформенным» не досчитался более чем каж‑
дой третьей тонны, сахарной свеклы — каждой пя‑
той. На одну пятую часть сократилось также произ‑
водство мяса и молока.

туры производства сельхозпродукции. В самой 
низкой точке (1997 г.) объем производства сельхоз-
продукции к уровню 1990 г. составил 62 %3 (рис.).

Таблица 1
Среднегодовое производство основных видов 

сельскохозяйственной продукции  
в Алтайском крае (в хозяйствах всех 

категорий), тыс. тонн

1986–
1990 гг.

1991–
1997 гг.

1998–
2004 гг.

2005–
2017 гг.

Зерно (в весе 
после доработ-
ки) 

5051,5 3160,7 3768,4 4100,1

Сахарная свекла 
(фабричная) 705,9 557,3 292,2 594,2

Подсолнечник 69,1 89,8 121,3 311,5

Скот и птица 
на убой (в убой-
ном весе) 

273,3 194,3 134,9 199,7

Молоко 1871,0 1497,5 1255,1 1391,1

Источник: данные Росстата, Госкомстата Рос-
сии, Госкомстата РСФСР, расчеты автора.

Существенное сокращение сельхозпроиз-
водства в организациях на 58,9 % (темпами 8,4 % 
в среднем за год)4 и незначительное — в хозяйствах 
населения (на 1,3 %)5 привели к увеличению удель-
ного веса малых форм хозяйствования в валовой 
продукции. В 1991–1997 гг. доля хозяйств населе-
ния в производстве продукции сельского хозяйства 
края увеличилась с 22,1 % (1985–1989 гг.) до 43,5 % 
в среднем за год6. Удельный вес крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в этот период составил 3,0 %7,8.

Стабилизационный период развития сель-
ского хозяйства Алтайского края. Период 1998–
2004 гг. отличается некоторым оживлением и ста-
билизацией производства на уровне 80–90 % 
к 1990 г. и, вместе с тем, закреплением тенденции 
на разукрупнение сельхозпроизводства.

3 При этом объем продукции животноводства соста‑
вил 50,6 %, продукции растениеводства — 72,7 %.

4 При отрицательных показателях прироста продук‑
ции растениеводства (–6,4 % в среднем за год) 
и животноводства (–9,4 %). 

5 Прирост производства сельхозпродукции в кресть‑
янских (фермерских) хозяйствах в 1993–1997 гг. 
был также отрицательным (–1,5 % в среднем за год). 

6 В производстве продукции растениеводства — с 12,8 
до 45,2 %, животноводства — с 28,3 до 41,2 % 
в среднем за год.

7 В производстве продукции растениеводства — 4,4 %, 
животноводства — 1,2 %.

8 В производстве молока и мяса доля хозяйств населе‑
ния равнялась 37,7 %, в валовом сборе зерна доля 
крестьянских (фермерских) хозяйств — 6,2 % в сред‑
нем за год.
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Среднегодовые темпы прироста сельхозпро-
дукции с отрицательных (в прошлом периоде) сме-
нились на положительные. Прирост производства 
во всех категориях хозяйств составил 7,0 %, в хо-
зяйствах населения — 3,3 %, сельскохозяйствен-

ных организациях — 8,0 %, крестьянских хозяй-
ствах — 47,2 %.

В сельскохозяйственных организациях более 
быстрыми темпами (13,2 % в среднем за год) при-
растало производство продукции растениеводства9 
(табл. 2).

Рис. 1. Динамика производства продукции сельского хозяйства Алтайского края в 1990–2017 гг.  
в хозяйствах всех категорий,% к 1990 г.

Источник: данные Росстата, расчеты автора.

Таблица 2
Среднегодовое производство основной продукции растениеводства 

сельхозтоваропроизводителями Алтайского края в 1991–2017 гг., тыс. ц

Зерно Подсолнечник Сахарная свекла

1991–
1997 гг.

1998–
2004 гг.

2005–
2017 гг

1991–
1997 гг.

1998–
2004 гг.

2005–
2017 гг.

1991–
1997 гг.

1998–
2004 гг.

2005–
2017 гг.

Хозяйства всех кате-
горий 31607,2 37683,5 41001,3 897,7 1213,4 3115,5 5572,7 2922,3 5941,6

Сельскохозяйственные 
организации 29612,6 32055,0 27311,5 834,2 1068,8 2039,2 5460,4 2851,2 4899,8

Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 
и индивидуальные 
предприниматели

1961,7 5624,0 13681,5 46,9 138,7 1075,4 112,2 71,2 1041,8

Источник: данные Росстата, расчеты автора.

Животноводство же находилось в глубочай-
шем кризисе: почти в три раза сократилось средне-
годовое производства скота и птицы на убой и бо-
лее чем в полтора раза производство молока. И хотя 
хозяйства населения производство мяса и молока 

нарастили (табл. 3), непропорциональное его па-
дение в крупных и средних организациях не позво-
лило приблизиться к уровню, характеризующему 
производство в 1991–1997 гг., не говоря уже о «до-
реформенном» периоде (см. табл. 1).

9 Среднегодовое производство зерна здесь было самым высоким из всех трех периодов (32055 тыс. ц). Валовой 
сбор подсолнечника увеличился почти на треть.
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Таблица 3
Среднегодовое производство основной продукции животноводства 

сельхозтоваропроизводителями Алтайского края в 1990–2017 гг., тыс. т

1991–1997 гг. 1998–2004 гг. 2005–2017 гг.

скот и пти-
ца (в живом 

весе) 
молоко

скот и пти-
ца (в живом 

весе) 
молоко

скот и пти-
ца (в живом 

весе) 
молоко

Хозяйства всех категорий 298,3 1497,5 212,2 1255,1 291,9 1391,2

Сельскохозяйственные организации 182,6 914,9 67,7 580,5 117,3 572,0

Крестьянские (фермерские) хозяй-
ства и индивидуальные предприни-
матели

3,3 18,0 3,7 18,6 7,9 42,1

Хозяйства населения 112,4 564,6 140,7 656,0 166,6 777,1

Источник: данные Росстата, расчеты автора.

Динамика структуры производства продукции 
сельского хозяйства в этот период характеризова-
лась уменьшением (по сравнению с предыдущим 
периодом) роли сельхозорганизаций (до 45,6 %) 
и повышением — хозяйств населения (48 %) и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств (6,4 % в среднем 
за год)1. В производстве животноводческой про-

дукции удельный вес сельхозорганизаций снизил-
ся с 57,6 % (в предыдущем периоде) до 37,9 %. Доля 
сельхозорганизаций в среднегодовом производстве 
мяса, молока и зерна сократилась с 61,2 до 31,9 %, 
с 61,1 до 46,3 %, с 93,7 до 85,1 % соответственно 
(табл. 4).

Таблица 4
Удельный вес сельхозтоваропроизводителей в среднегодовом производстве основной продукции 

сельского хозяйства Алтайского края в 1991–2017 гг.,%

Скот и птица на убой Молоко Зерно

1991–
1997 гг.

1998–
2004 гг.

2005–
2017 гг.

1991–
1997 гг.

1998–
2004 гг.

2005–
2017 гг.

1993–
1997 гг.

1998–
2004 гг.

2005–
2017 гг.

Сельскохозяйственные 
организации 61,2 31,9 40,2 61,1 46,3 41,1 93,7 85,1 66,6

Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и инди-
видуальные предпри-
ниматели

1,1 1,7 2,7 1,2 1,5 3,0 6,2 14,9 33,4

Хозяйства населения 
(граждане) 37,7 66,3 57,1 37,7 52,3 55,9 0,0 0,0 0,0

Источник: данные Росстата, расчеты автора.

Увеличение масштабов личного сектора сель-
хозпроизводства в этот и предыдущий период но-
сил вынужденный характер [4, с. 172] и может рас-
сматриваться ввиду специфики мелкотоварного 
производства как вызов развитию сельского хо-
зяйства. Подобные процессы, однако, не являются 
особенностью развития сельского хозяйства в Ал-
тайском края, а характерны и для России в целом.

Период восстановительного роста сельского 
хозяйства Алтайского края. Период 2005–2017 гг. 
при всем многообразии составляющих его процес-

сов выделяется нами в отдельный и единый. Дело 
в том, что в эти годы прослеживается тенденция 
к росту производства, а наличие колебаний (сокра-
щение-рост производства в 2005–2006, 2008–2009, 
2010–2011, 2012–2013, 2014–2015 гг.) рассматрива-
ется в большей мере как отражение сильной зави-
симости от макроэкономических условий.

В 2005–2017 гг. при достаточно стабильном 
производстве сельхозпродукции в хозяйствах на-
селения (прирост составил 0,2 % в среднем за год) 
и более динамичном его развитии в сельхозорга-

1 Увеличить свою долю в среднегодовом производстве сельскохозяйственной продукции более чем в 2 раза кресть‑
янские (фермерские) хозяйства смогли за счет, прежде всего, наращивания производства продукции растениевод‑
ства среднегодовыми темпами в 50 %, а хозяйства населения — за счет продукции животноводства (среднегодо‑
выми темпами в 4,7 %). 
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низациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
(4,2 и 20,3 % соответственно) общий объем сель-
скохозяйственного производства в крае превысил 
уровень 1990 г. на 29 % (см. рис. 1, табл.1 4)2.

На этом этапе укрепили свои позиции в каче-
стве сельхозтоваропроизводителей крестьянские 
(фермерские) хозяйства. Их доля в среднегодовом 
производстве сельскохозяйственной продукции 
увеличилась до 13,3 %3. Доля хозяйств населения 
и сельскохозяйственных организаций — снизилась 
до 41,8 и 44,9 % соответственно4.

Основными производителями товарной про-
дукции на протяжении всего исследуемого перио-
да оставались сельскохозяйственные организации. 
В 2005–2017 гг. ими реализовывалось 67,7 % мо-
лока, 53,4 % скота и птицы на убой, 67,2 % зерна. 
В объеме произведенной сельхозорганизациями 
продукции доля реализованной составляла: моло-
ка — 91,8 %, зерна — 61 %.

Хозяйства населения увеличивали реализа-
цию молока в течение анализируемого периода 
темпами (8 % в среднем за год), опережающими 
производство. Вследствие чего товарность моло-
ка, произведенного в хозяйствах населения в 2005–
2017 гг., по сравнению с предыдущим периодом по-
высилась почти в три раза (до 27,6 %).

В крестьянских (фермерских) хозяйствах то-
варность основной производимой ими продук-
ции — зерна — была сравнима с товарностью 

2 Ежегодный прирост производства отдельных про‑
дуктов животноводства в хозяйствах всех категорий 
составил: мяса и молока соответственно 1,2 и 0,6 % 
в среднем за год. При этом хозяйства населения, яв‑
ляясь основными производителями мяса (57,1 % 
общего объема) и молока (55,9 %), имели в целом 
по периоду незначительный прирост производства 
молока (0,8 % в среднем за год) и отрицательный 
прирост производства мяса (–1,1 %). Сельскохозяй‑
ственные организации, напротив, произведя 41,1 % 
всего объема молока и 40,2 % — мяса, характери‑
зуются отрицательным приростом первого (–0,4 % 
в среднем за год) и положительным приростом вто‑
рого (6,6 %). Крестьянские (фермерские) хозяй‑
ства увеличили свою долю в производстве зерна 
(до 33,4), подсолнечника (до 34,5), сахарной свек‑
лы (до 17,5 %). 

3 В производстве продукции растениеводства — 
24,7 %, животноводства — 2,9 %.

4 Доля хозяйств населения в производстве продук‑
ции растениеводства и животноводства снизилась 
до 28,8 и 56,1 % соответственно. Доля сельскохо‑
зяйственных организаций в производстве продук‑
ции растениеводства снизилась до 48,4 %, в произ‑
водстве продукции животноводства — повысилась 
до 41,0 %.

в сельскохозяйственных организациях (59,4 %), 
а товарность молока (68,6 %) — меньше, чем в сель-
хозорганизациях, но больше, чем в хозяйствах на-
селения.

Подытоживая вышеизложенное, отметим, 
что сельское хозяйство в Алтайском крае в 1991–
2017 гг. в своем развитии прошло три этапа, от-
личающихся объемами, темпами, динамикой 
производства сельскохозяйственной продукции 
в различных категориях хозяйств. На протяжении 
всех трех этапов в производстве сельхозпродукции 
повышалась роль крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, достигнув своего максимума в последнем 
периоде. Хозяйства населения, по большей части 
вынужденно занимаясь производством сельскохо-
зяйственной продукции, увеличивали свое участие 
в сельхозпроизводстве в течение двух периодов, 
а в третьем, показав сравнительно низкие средне-
годовые темпы, оставили за собой чуть более двух 
пятых краевого объема сельхозпродукции. Сельско-
хозяйственные организации с течением времени 
потеряли статус главного производителя сельхоз-
продукции и сегодня за общественным сектором 
аграрного производства осталось менее половины 
всего объема.

Многоукладный характер сельхозпроизвод-
ства, проявившийся в выявленных автором более 
или менее устойчивых пропорциях между различ-
ными категориями хозяйств, помимо очевидных 
плюсов, заключающихся, в частности, в сравни-
тельно высокой степени адаптивности к изменяю-
щимся условиям хозяйствования (трансформации 
хозяйственных отношений, вступления России 
в ВТО, финансово-экономических кризисов и др.)5, 
имеет ряд минусов, составляющих сегодня основ-
ные вызовы (угрозы) развитию сельского хозяй-
ства в долгосрочной перспективе:

1) ограниченный потенциал более или менее 
быстрого наращивания объемов производства;

2) наличие рисков производства некачествен-
ной продукции ввиду отсутствия контроля качества 
на всех этапах производства;

3) дальнейшее снижение количественного 
и качественного уровня ресурсной базы сельхоз-
производства (земли, кадров, основных фондов, по-
головья сельскохозяйственных животных);

4) ограниченный потенциал внедрения в сель-
скохозяйственное производство новых технологий.

5 Более или менее высокая адаптационная способ‑
ность хозяйственного механизма является одним 
из основных факторов сохранения хозяйства на пе‑
реходных этапах развития экономики.
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ДИСБАЛАНСЫ В ПРОСТРАНСТВЕННОМ РАЗВИТИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
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В статье рассмотрены теоретические и прикладные аспекты проблемы формирования «территориаль-
ной проекции» долгосрочной Стратегии развития региона. Обобщен опыт пространственного стратегиро-
вания в Алтайском крае, дана оценка результативности проведенной работы с позиций увеличения степени 
сбалансированности регионального развития. Охарактеризован социально-экономический «портрет» каж-
дой из четырех зон экономического роста края. Систематизированы внешние и внутренние риски и ограни-
чения в демографическом и социально-экономическом развитии зон, выявлены и систематизированы общие 
и специфические конкурентные преимущества зон экономического роста. Рассмотрены недостатки и поро-
ждающие их причины в практике разработки пространственных аспектов Стратегии развития Алтайского 
края, даны рекомендации по совершенствованию формирования ее пространственного среза.

Ключевые слова: агропромышленный регион, стратегия развития, Алтайский край, зона экономи-
ческого роста, сбалансированность развития экономики региона, риски и ограничения развития.

IMBALANCES IN THE ALTAI TERRITORY SPATIAL 
DEVELOPMENT IN CONTEXT OF LONG-TERM STRATEGY

A. Ya. Trotskovsky, Yu. A. Perekarenkova

Institute of Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences 
(Novosibirsk, Russia), Altai State University (Barnaul, Russia)

The article deals with the theoretical and applied aspects of “territorial projection” formation of the long-
term development Strategy of the region.

The experience of spatial strategizing in the Altai territory is generalized, the evaluation of the effectiveness 
of the work carried out from the standpoint of increasing the degree of balance of regional development is given.
The social and economic “portrait” of each of the region’s four zones of economic growth is characterized. External 
and internal risks and restrictions in demographic and social and economic development of the zones of economic 
growth are systematized. General and specific competitive advantages ofthis zones are revealed and systematized. 
The disadvantages and their causes in the practice of spatial aspects elaboration of the Altai territory development 
Strategy are considered. Also, the recommendations for improving the formation of its spatial section are given.

Keywords: agricultural region, strategy development, the Altai territory, area of economic growth, balanced 
economic development of a region, risks and limitations of the development.

Постановка проблемы. Дискуссии о необ-
ходимости разработки пространственных 
аспектов Стратегии развития страны и ее 

регионов остались сегодня в прошлом. Анализ тер-
риториальной организации хозяйства и размеще-
ния населения является обязательной предпосыл-

1 Статья подготовлена в рамках государственного задания ФАНО России по проекту XI.174.1.1 (0325–2016–0008) 
«Экономика Сибири и ее регионов в условиях внешних и внутренних вызовов и угроз: методология, тенденции, 
прогнозы» № АААА-А17–117022250133–9.
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кой формирования и реализации научных основ 
региональной политики. В этом отношении в крае 
не раз предпринимались попытки зонирования 
территории для целей управления.

Одной из первых попыток была разработка 
в 1984 г. Центром по изучению проблем народона-
селения Московского государственного универси-
тета основных направлений формирования единой 
системы населенных мест и их социального и демо-
графического развития в Алтайском крае1.

Широкое распространение получил структур-
но-территориальный анализ хозяйства края. Так, 
учеными ИЭОПП СО РАН на основе динамики со-
циально-экономических процессов, степени ис-
пользования стартового производственного потен-
циала, интегральных показателей экономической 
эффективности производства, источников форми-
рования местных бюджетов и денежных доходов 
населения по результатам которого были выделены 
различные типы районов и городов края [2].

Построение классификаций и типологий адми-
нистративно-территориальных образований края 
по различным основаниям не ограничилось выше-
указанной работой. Укажем, для примера, на ряд 
работ новосибирских и алтайских ученых [3–5]. 
Написание названных работ было связано с реше-
нием ряда вопросов учета особенностей социально-
экономического развития территорий в процессе 
стратегирования и в особенности — применитель-
но к региональному уровню управления. Так, оста-
лось неясным, в разрезе каких территориально-ад-
министративных единиц должен быть разработан 
территориальный раздел региональной страте-
гии — городских округов и административных 
муниципальных образований либо более укруп-
ненных территориальных единиц (ареалов, функ-
циональных зон, территориальных округов).

В Алтайском крае, в частности, после формиро-
вания Стратегии развития края на период до 2025 г. 
[6] (далее — региональной Стратегии), было при-
нято решение о разработке Стратегий развития че-
тырех зон экономического роста: Южной, Юго-Во-
сточной, Северо-Западной, Северо-Восточной2.

Как следует из распоряжения главы админи-
страции края, смысл такого шага заключался в двух 

1 Основные направления формирования единой си‑
стемы населенных мест и их социального и демо‑
графического развития в Алтайском крае отраже‑
ны в отчете. См. об этом [1].

2 К настоящему времени утверждены Стратегии раз‑
вития трех зон экономического роста края (Севе‑
ро‑Восточной, Северо‑Западной и Юго‑Восточной). 
Легализация разработанной Стратегии развития 
Южной зоны экономического роста не осуществле‑
на до настоящего времени. Материалы разработан‑
ных документов были положены в основу настоящей 
статьи [7–9].

моментах: 1) реализация региональной стратегии 
посредством «привязки» ее к конкретным админи-
стративно-территориальным единицам; 2) увели-
чение степени сбалансированности регионально-
го развития.

Содержательный смысл конкретизации регио-
нальной Стратегии в целях ее скорейшей и эффек-
тивной реализации сомнений не вызывает. Дис-
куссионным в данном случае являются основания, 
по которым городские округа и муниципальные ад-
министративные образования были отнесены к той 
либо иной зоне экономического роста. По крайней 
мере, на наш взгляд, никаких научно обоснованных 
критериев (за исключением территориальной бли-
зости) при формировании зон экономического ро-
ста не выдвигалось, а решение, как нам представ-
ляется, было во многом субъективным.

Неясно, в частности, почему в основу выделе-
ния зон экономического роста не были положены 
существующие в Алтайском крае наряду с муници-
пальными образованиями так называемые внутри-
региональные социально-экономические районы 
(управленческие округа) [10]. Между тем управ-
ленческие округа, на наш взгляд, являются иннова-
ционными и, главное, перспективным инструмен-
том регионального управления, заслуживающим 
особого внимания.

Что же касается второй подцели — роста сба-
лансированности развития региона, то ее достиже-
ние, на наш взгляд, подразумевает иную, чем это 
реализовано в крае, ориентацию стратегий зон эко-
номического роста.

Разработанные стратегические документы 
должны были, на наш взгляд, дать ответы на два 
вопроса:

1) какой именно потенциал муниципальных 
образований края должен быть задейство-
ван, чтобы обеспечить его гармоничное, 
сбалансированное3 развитие?

2) каковы должны быть эффективные меха-
низмы обеспечения взаимодействия и ко-
ординации деятельности местных органов 
власти в условиях существующей парадиг-
мы территориального управления?

В настоящей статье нет однозначных ответов 
на поставленные вопросы. Ее цель в другом — дать 
общее представление о структуре социально-эко-

3 Определению сбалансированности регионального 
развития, соотношению этого понятия с понятиями 
устойчивости региональной системы, ее живучести, 
гармоничности, комплексности развития и т. д. по‑
священы сотни статей. Оценивая в целом подходы 
к определению сбалансированного регионального 
развития, его принципам, характеристикам, показа‑
телям, факторам отметим, что авторы весьма далеки 
от формирования общих взглядов и позиций на рас‑
сматриваемые проблемы. См., к примеру, [11–13].
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номического пространства Алтайского края, имею-
щихся подходах к оценке, практике использования 
элементов структуры социально-экономического 
пространства в целях стратегирования.

Без ответов на эти вопросы формирование 
и совершенствование «территориального блока» 
Стратегии социально-экономического развития ре-
гиона будет затруднительно.

Социально-экономический портрет терри-
ториальных зон Алтайского края: общие и осо-
бенные черты, риски и ограничения развития. 
Пространственные аспекты разработки Стратегии 
развития Алтайского края, как отмечалось ранее, 
предполагают ее конкретизацию применительно 
к четырем территориальным зонам — Северо-Во-
сточной, Юго-Восточной, Южной и Северо-Запад-
ной (рис.).

Таким образом, указанные территории высту-
пают в качестве ключевых элементов простран-
ственной организации края, обладающих опреде-
ленным потенциалом для ускоренного развития. 
Рассмотрим их подробнее.

Северо-Восточная зона. Характеризуемая 
зона занимает особое место в социально-экономи-
ческой жизни края. Площадь территории зоны со-
ставляет свыше 40 тыс. км2, или 29 % общей площа-
ди края. На территории зоны проживает каждый 

второй житель края, что обусловливает существен-
но большую по сравнению с другими зонами края 
плотность населения (24,3 чел/км2).

В Северо-Восточной зоне имеются все предпо-
сылки для ее ускоренного (по сравнению с други-
ми зонами) развития, концентрации человеческо-
го потенциала и экономической активности.

Зона характеризуется:
— выгодным геоэкономическим положени-

ем, определяемым близостью к промыш-
ленным и научным центрам Западной и Во-
сточной Сибири;

— наличием транспортных коммуникаций фе-
дерального значения, обуславливающим 
прохождение по территории зоны основ-
ной части туристского потока, в т. ч. между-
народного;

— наличием учреждений высшего образова-
ния различного профиля, объектов инно-
вационной инфраструктуры.

Однако основным конкурентным преимуще-
ством Северо-Восточной зоны является форми-
рующаяся Барнаульская агломерация с диверси-
фицированной отраслевой структурой экономики, 
развитым сектором обрабатывающих производств 
с транспортно-логистическими и торгово-дистри-
бьютерскими функциями.

Состав и размещение территориальных зон Алтайского края

Отличительной особенностью зоны являет-
ся сравнительно благополучная демографическая 
ситуация, характеризующаяся отсутствием депо-

пуляции населения. Несмотря на сохраняющееся 
отрицательное значение коэффициента естествен-
ного прироста населения, наметилась тенденция 
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его роста. Сказанное, впрочем, не исключает на-
личия общих для края демографических проблем, 
в частности, старения населения. Демографическое 
(и не только) относительное благополучие терри-
тории, как отмечалось ранее, во многом детерми-
нировано центральным экономическо-географиче-
ским положением зоны (рис.) с соответствующей 
ему системой расселения. На территории зоны рас-
положены 4 города и 16 сельских административ-
ных районов. «Лицо» системы расселения опреде-
ляет формирующаяся Барнаульская агломерация. 
Муниципальные образования — сельские райо-
ны, входящие в состав Барнаульской агломерации, 
либо пригородные, характеризуются более высо-
ким (по сравнению с сельской глубинкой) уровнем 
развития [14]. На долю Северо-Восточной зоны 
приходится 62 % промышленного производства 
края.

Промышленность, дислоцированная в зоне, 
диверсифицирована и представлена различными 
базовыми отраслями и подотраслями. Важнейшие 
из них: производство кокса, железнодорожного по-
движного состава, изделий из пластмасс, резино-
технических и асбестотехнических изделий, пи-
щевой продукции, электронного и оптического 
оборудования, строительного кирпича, металлур-
гическое производство и продукция лесной и дере-
вообрабатывающей промышленности.

Перспективы развития промышленности сдер-
живаются рядом общекраевых проблем, важней-
шими из которых являются неполная загрузка про-
изводственных мощностей, высокая изношенность 
основных фондов в обрабатывающих производ-
ствах и энергетике, территориальная удаленность 
европейских рынков сбыта и др. Внешние риски 
и угрозы развитию промышленности в Северо-Во-
сточной зоне обусловлены зависимостью ее эко-
номики от конъюнктуры рынков и цен на сырье 
и продукцию, а также технологическим отстава-
нием, усиливающимся в результате возможности 
удорожания импортируемых оборудования и тех-
нологий.

Заметна роль Северо-Восточной зоны в про-
изводстве сельхозпродукции: на долю зоны прихо-
дится треть ее краевого производства (зерновых 
и зернобобовых — 31 %; гречихи — 34 %, карто-
феля — 40 %, овощей открытого грунта — 43 %). 
По ряду сельскохозяйственных культур вклад зоны 
существенно выше — сахарной свеклы — 96 %, 
льноволокна — 70 %, яиц — 64 %.

В животноводстве аграрный сектор зоны спе-
циализируется на свиноводстве, птицеводстве, 
мясном и, в меньшей мере, молочной скотовод-
стве (доля производства молока в краевом объе-
ме составляет 27 %). Получили также развитие 
в зоне коневодство, пчеловодство, рыбное хозяй-

ство. Значительные площади сельскохозяйствен-
ных угодий вкупе с относительно благополучными 
природно-климатическими условиями являются 
предпосылкой дальнейшего развития аграрного 
сектора зоны.

Внешние риски для развития сельхозпроизвод-
ства как в целом по краю, так и на рассматривае-
мой территории, связаны с тем, что край отнесен 
к зоне неустойчивого земледелия.

Объем душевых инвестиций в рассматривае-
мой зоне сравнительно высокий: 61,4 % от всех ин-
вестиций региона при 50 % проживающих в зоне 
жителей края. Сложившаяся ситуация отчасти объ-
ясняется концентрацией в зоне промышленного 
производства.

Риски в развитии инвестиционной сферы ана-
логичны для всех зон края и связаны со снижением 
доступности финансовых средств, необходимых хо-
зяйствующим субъектам для обеспечения и акти-
визации инвестиционного процесса.

Подытоживая краткий анализ развития Севе-
ро-Восточной зоны, отметим относительно более 
высокие (по отношению к другим зонам края) пер-
спективы ее опережающего роста. Однако на этом 
пути существуют серьезные препоны в виде вну-
тренних рисков и угроз1. Главные среди них, нашед-
шие отражение в Стратегии развития зоны:

— недостаточные темпы технологической мо-
дернизации промышленного и аграрного 
производств;

— наличие инфраструктурных ограничений;
— низкие показатели инвестиционной актив-

ности и темпы диверсификации экономики 
моногородов;

— неполная загрузка производственных мощ-
ностей;

— ограниченные финансовые возможности 
региональных инвесторов для реализации 
крупных инвестиционных проектов;

— высокая транспортная составляющая в ко-
нечной цене реализации на европейских 
рынках сбыта;

— высокая изношенность основных фондов 
в промышленном производстве, ЖКХ;

— территориальная диспропорция в темпах 
промышленного и сельскохозяйственного 
производства, средней заработной платы, 
инвестиционной активности;

— отставание темпов роста сельскохозяй-
ственного производства в отдаленных 
от краевого центра территориях.

1 Достаточно беглого взгляда на перечень внутрен‑
них рисков и угроз развитию зоны, чтобы понять 
их во многом общекраевой характер. См. подроб‑
нее [8].
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Будущее зоны во многом связано с перспекти-
вами развития Барнаульской агломерации, исполь-
зованием имеющегося потенциала импортозаме-
щения, роста мирового спроса на продовольствие, 
значительного научного потенциала вузов, акаде-
мической науки и НИИ; повышения инвестицион-
ной привлекательности территории зоны за счет 
снижения инфраструктурных ограничений и т. д.2

Юго-Восточная зона. Вторая по величине 
и степени освоенности территориальная зона, за-
нимающая 17,5 % общей площади региона. Чис-
ленность жителей — 420,8 тыс. чел. (17,7 % населе-
ния региона), плотность населения — 14,3 чел/км2. 
На территории зоны расположены 2 города (Бийск 
и Белокуриха) и 12 сельских районов (см. рис.).

Конкурентные преимущества зоны связаны 
с ее благоприятным геоэкономическом положени-
ем, обусловленным близостью к развитым регио-
нам Казахстана, а также специализацией входящих 
в состав зоны городов: г. Бийска — второго по вели-
чине города края — наукограда, обеспечивающего 
высокий уровень прикладной науки; г. Белокури-
хи — всероссийской здравницы, краевого центра 
оздоровительного туризма.

Высокий потенциал земельных, водных ми-
неральных и рекреационных ресурсов позволил 
хозяйствующим субъектам Юго-Восточной зоны 
удержать устойчивые позиции на ряде продукто-
вых рынков России, сохранить лидирующие по-
зиции на российском биофармацевтическом рын-
ке, сформировать заметный туристический сектор.

Демографическая ситуация в зоне, можно ска-
зать, типовая: коэффициент смертности превыша-
ет коэффициент рождаемости (депопуляция насе-
ления). При этом естественная убыль населения 
выше общекраевой; высокий миграционный отток 
имеет тенденцию к снижению. Общее сокращение 
численности населения зоны происходит на фоне 
роста демографической нагрузки и сохранения дис-
пропорций в ее половозрастной структуре.

Структура экономики может быть охарактери-
зована как несбалансированная, со значительной 
долей низкорентабельных отраслей промышлен-
ности. Наряду с этим получили развитие ряд инно-
вационных производств (кластеров) в г. Бийске, ха-
рактеризующихся высокой производительностью 
труда. Базовыми отраслями промышленности яв-
ляются химическая, пищевая и деревообрабаты-
вающая. Развитию промышленности в зоне при-
сущи большие территориальные диспропорции: 
3/4 промышленного производства обеспечивает-
ся предприятиями г. Бийска.

2 Правомерно, на наш взгляд, отнести указанные пер‑
спективы развития ко всем без исключения зонам 
края.

Доля производства сельхозпродукции в крае-
вом выпуске составляет 22 %, несколько больше, 
чем в Южной и Северо-Западной зонах. Доля про-
изводства зерновых культур в краевом объеме одна 
из самых низких — 18 %, а гречихи — одна из са-
мых высоких — 50 %. Заметен вклад аграриев зоны 
в производство овса (более 30 %) и льна-долгун-
ца (30 %). В зоне развито животноводство (выра-
щивание КРС), а также свиноводство, овцеводство, 
козоводство, коневодство, пчеловодство. Отли-
чительной особенностью зоны является большая 
доля выпуска сельхозпродукции организациями. 
Доля фермеров в производстве сельхозпродукции 
по сравнению с другими зонами невелика, но име-
ет тенденцию к росту.

Инвестиционный климат в Юго-Восточной 
зоне может быть оценен как относительно благо-
приятный: душевой объем инвестиций превышает 
среднекраевой показатель на 20 %. Доля зоны в об-
щем объеме капитальных вложений края — 13 %, 
при этом на зону приходится 16 % общекраевого 
выпуска товаров и услуг.

Благоприятный инвестиционный климат 
в зоне обеспечивается в том числе за счет ин-
вестиций в рекреационную сферу, следствием 
чего является рост инвестиционной активности. 
В этом — специфика инвестиционного климата 
зоны. Напротив, так же, как и в других территори-
альных зонах края, здесь имеет место высокая диф-
ференциация муниципальных образований зоны 
по объему инвестиций на душу населения.

В числе внутренних рисков и угроз социально-
экономическому развитию Юго-Восточной зоны 
авторы Стратегии выделяют следующие:

— тенденция снижения численности трудо-
способного населения;

— диспропорции на рынке труда;
— низкая эффективность социально и инже-

нерной инфраструктуры;
— недиверсифицированность рынка туристи-

ческих услуг и проблемы транспортной до-
ступности;

— наличие дифференциации в развитии по-
требительского рынка на территории зоны;

— недостаточная диверсифицированность 
экономики;

— неоптимальная организационно-производ-
ственная структура агропромышленного 
комплекса;

— проблемы развития энергетики;
— высокая дифференциация муниципальных 

образований по уровню эффективности 
экономики [9].

Внешние риски и угрозы развитию зоны так-
же не отличаются оригинальностью. Среди них 
недостаточная доступность заемных ресурсов, не-



80 ЭКОНОМИКА.  ПРОФЕССИЯ.  БИЗНЕС.  2018. № 4

стабильность цен на сельскохозяйственную про-
дукцию и конкуренция со стороны других регио-
нов России.

Потенциальные возможности развития аграр-
ного сектора зоны связаны с участием дислоциро-
ванных на ее территории предприятий в импорто-
замещении, развитии скотоводства, выращивании 
овощей в закрытом грунте и возведении современ-
ных складов для их хранения.

Северо-Западная зона. Зона занимает доста-
точно большую площадь, составляющую 26,2 % 
общей площади региона, и опережает по этому 
показателю Юго-Восточную зону. Вместе с тем Се-
веро-Западная зона — одна из наименее заселен-
ных. В зоне проживает около 361 тыс. чел. (15,1 % 
населения).

Самая низкая плотность населения зоны 
(8,1 чел/км2) объясняется отсутствием на ее тер-
ритории больших и крупных городов. В зоне име-
ются три малых города (Камень-на-Оби, Славгород, 
Яровое) и 15 сельских административных районов 
(см. рис.).

Конкурентные преимущества зоны обуслов-
лены наличием развитой автодорожной сети, же-
лезнодорожных и водных путей сообщения. Важ-
нейшие транспортные магистрали, проходящие 
по территории зоны, вкупе с близостью к крупным 
рынкам сбыта сельхозпродукции1 и значительны-
ми мощностями по переработке сельхозпродукции 
обеспечивают перспективу развития аграрного сек-
тора зоны. Кроме того, в зоне сосредоточен значи-
тельный рекреационный и оздоровительный по-
тенциал.

Демографическая сфера Северо-Западной 
зоны характеризуется как проблемная (депопуля-
ция населения, тенденция его старения).

В малых городах зоны расположены пред-
приятия пищевой, перерабатывающей, дерево-
обрабатывающей, химической промышленности, 
стройиндустрии. Промышленность в целом ха-
рактеризуется невысоким уровнем и масштаба-
ми развития. На долю зоны приходится 6,9 % про-
мышленного производства края. Промышленные 
предприятия маломощные, характеризующиеся 
слабой инвестиционной активностью и привле-
кательностью, существенным износом основных 
средств.

Зона имеет четко выраженную аграрную на-
правленность экономики. Площадь сельскохозяй-
ственных угодий свыше трети всех угодий края 
(35,1 %), доля производства сельхозпродукции 
в краевом выпуске — 21,1 %.

1 Нельзя не отметить при этом усиливающуюся кон‑
куренцию за рынки сбыта сельхозпродукции со сто‑
роны Казахстана.

Животноводство представлено скотоводством 
и птицеводством. Вклад в краевое производство 
мяса и субпродуктов — 6,5 %, молока — 27,5 %. 
Доля производства цельномолочной продукции 
в краевом выпуске — 7,8 %, сыров и сырных про-
дуктов — 14,7 %.

Развитое растениеводство позволяет аграрно-
му сектору зоны занимать заметное место в про-
изводстве в крае муки, зерновых и зернобобовых 
культур (20 % краевого выпуска).

Развитие экономики зоны существенно сдер-
живается слабой инвестиционной активностью — 
душевые инвестиции более чем в 2 раза ниже 
среднекраевых; удельный вес инвестиций, прихо-
дящихся на зону, в общих инвестициях края имеет 
тенденцию к снижению.

Низкая инвестиционная привлекательность 
и активность хозяйствующих субъектов зоны име-
ет многочисленные негативные последствия, пред-
ставляющие для развития зоны риски и угрозы. 
В их числе:

— недостаточные темпы технологической мо-
дернизации аграрного и промышленного 
производства;

— недостаточно высокая эффективность сель-
скохозяйственного производства;

— недостаточные темпы жилищного строи-
тельства;

— отставание темпов развития инженерной 
и транспортной инфраструктуры от потреб-
ности в развитии производственного и жи-
лищного строительства;

— недостаточный уровень развития матери-
ально-технической базы учреждений соци-
альной сферы [7].

В конечном счете, все это приводит к сниже-
нию численности населения и дефициту квалифи-
цированных специалистов в экономике и социаль-
ной сфере.

Южная зона. Зона занимает вторую по ве-
личине площадь территории края (6026 тыс. га, 
или 27,4 % территории края), почти в три раза 
при этом уступая Северо-Восточной зоне в плотно-
сти населения (8,55 чел/км2). Численность населе-
ния зоны составляет 392,9 тыс. чел. (16,6 % насе-
ления региона). На территории зоны расположен 
г. Рубцовск и 14 сельских административных рай-
онов (см. рис.).

Конкурентные преимущества зоны обуслов-
лены приграничным и транзитным положени-
ем. Природные агроклиматические условия зоны 
благоприятствуют развитию сельского хозяйства, 
а наличие крупного города (находящегося сегодня 
в трудном положении) с его производственной ба-
зой, промышленными площадками, транспорт-
ной инфраструктурой — возрождению промыш-
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ленности (при создании необходимых для этого 
условий).

Южная зона характеризуется в целом сравни-
тельно неблагоприятной демографической ситуа-
цией. Это проявляется в депопуляции населения, 
его высоком миграционном оттоке, сравнительно 
старой возрастной структуре (средний возраст — 
41,5 года), существенном половом диспаритете 
(112 женщин на 100 мужчин).

Коэффициент рождаемости ниже среднего 
по региону (соответственно, 12,1 против 13,2 ‰). 
Естественная убыль в итоге превышает показатели 
по краю (соответственно, –3,7 % и –1,2 %).

На зону приходится порядка 12–13 % годового 
валового выпуска промышленной продукции. Ба-
зовые отрасли промышленности — обрабатываю-
щая, добывающая, пищевая, лесоперерабатываю-
щая. Размещение промышленных предприятий, 
как и в других зонах, характеризуется территори-
альными диспропорциями.

Аграрный сектор Южной зоны получил долж-
ное развитие: доля производства сельскохозяй-
ственной продукции в краевом выпуске составляет 
21,5 %, а площадь сельхозугодий — 26,7 % площади 
угодий края. Заметную роль играет аграрный сек-
тор зоны в производстве ряда видов сельхозпро-
дукции: подсолнечника (41 % в краевом выпуске), 
зерновых и зернобобовых культур (21,9 %). Произ-
водство зерновых служит сырьевой базой для про-
изводства в зоне макаронной продукции: ее доля 
в краевом выпуске составляет 60 %. Основу живот-
новодства составляет молочное скотоводство. Кро-
ме того, в зоне развиты овцеводство и козоводство, 
пчеловодство, пантовое оленеводство и марало-
водство.

Для инвестиционного климата в зоне харак-
терны тенденции, присущие в целом краю — не-
значительное снижение душевых инвестиций 
за последние годы. Инвестиционная активность 
в зоне тормозится рядом факторов, среди кото-
рых высокие транзитные издержки, длительные 
сроки доставки продукции железнодорожным 
транспортом, высокая конкуренция со стороны 
Казахстана.

Внешние риски развития зоны по сравнению 
с другими территориальными образованиями 
не имеют ярко выраженных особенностей. То же 
самое можно сказать и о внутренних рисках и угро-
зах развитию зоны. В их числе:

— снижение численности трудоспособного 
населения;

— диспропорции на рынке труда;
— высокая дифференциация муниципальных 

образований по уровню и качеству жизни 
населения;

— высокий уровень теневой экономики;

— дефицит высококвалифицированных ка-
дров;

— транспортная труднодоступность террито-
рии, плохое состояние транспортно-логи-
стического комплекса, неразвитая транс-
портная инфраструктура;

— низкий уровень инвестиционной активно-
сти и инвестиционной привлекательности;

— недостаточное количество предприятий 
агропромышленного комплекса, которые 
производят продукцию с высокой добавлен-
ной стоимостью;

— деградация сельскохозяйственных угодий 
из-за использования устаревших техноло-
гий обработки почвы;

— неэффективная практика ирригации, об-
условливающая засоление, несолюдение се-
вооборотов и несбалансированное внесение 
удобрений, ведущее к потере плодородия, 
загрязнению почв, водоемов [15, c. 58–59].

В качестве перспективных направлений раз-
вития Южной зоны авторы Стратегии предлагают 
известные механизмы: проведение курса на им-
портозамещение, развитие института частно-го-
сударственного партнерства, диверсификацию 
экономики, развитие туристско-рекреационного 
комплекса.

Подведем некоторые итоги. Итак, насколько 
удачной и продуктивной оказалась идея реализа-
ции и конкретизации Стратегии развития региона 
посредством разработки Стратегий развития его 
территориальных зон?

С нашей точки зрения, полученный в крае опыт 
стратегирования характеризуется рядом недостат-
ков. Многие из них порождены системой органи-
зации научно-исследовательской работы и, прежде 
всего, отсутствием единой методологии и методи-
ки диагностирования проблем социально-эконо-
мического развития для всех территориальных зон, 
«отягощенной» спецификой подхода различных ав-
торов к формированию стратегий, выполненных 
к тому же с большим разрывом во времени и, глав-
ное, без учета во всех четырех Стратегиях анализа 
внутризоновых и межзоновых взаимосвязей.

В результате структура разработанных страте-
гических документов (формулировка целей и задач, 
сроков и этапов реализации стратегии зон, разработ-
ка многовариантного сценария их развития и т. д.) 
внешне имеет одинаковый вид, диагностика же про-
блем фактически не отражает, с одной стороны об-
щих для всего края, а с другой — присущих исключи-
тельно данной территориальной зоне особенностей 
развития. Очевиден явный «перекос» в сторону об-
щих для всего края особенностей и направлений со-
циально-экономического развития территориаль-
ных зон в ущерб раскрытию их специфики.
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По-видимому, ситуация имеет объективный 
характер: специфика развития зоны по сравне-
нию с особенностями развития края выражена 
гораздо слабее. Так, для всех зон характерно аг-
рарное производство, проблемы развития кото-
рого, как известно, имеют системный характер 
для всего АПК (инвестиционная недостаточность, 
ухудшение состояния сельскохозяйственных зе-
мель, неразвитость транспортной и социальной 
инфраструктуры сельских населенных пунктов, 
низкий уровень доходности и высокая закреди-
тованность сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и др.). Доминанта общих проблем 
над специфическими характерна и для промыш-
ленности, где набор отраслей, дислоцирован-
ных на территории зоны, во многом идентичен. 
Там же, где имеется явно выраженная для края 
отраслевая специфика (металлургическое произ-
водство с Северо-Восточной зоне), особенности 
состояния промышленности в Стратегии разви-
тия зоны не раскрыты.

Немаловажно также и то, что использование 
в Стратегиях «среднезональных» показателей со-
циально-экономического развития при наличии 
существенной территориальной дифференциации 
(в том числе по линии «город-село»), не отража-
ет реалий и, на наш взгляд, не может «сработать» 
на повышение эффективности Стратегии как ин-
струмента территориального управления.

Отсутствие изначально заданного единого ал-
горитма анализа социально-экономического раз-
вития (при, естественно, определенной автор-
ской свободе в приоритетном рассмотрении тех 
или иных задач, выборе методики анализа) при-
вело к несопоставимости результатов. Это касает-
ся как перечня задач, так и способов их решения 
(при заметных различиях в глубине проработки во-
просов в различных документах). К примеру, оцен-
ка вклада зон в социально-экономическое развитие 
края сделана не во всех разработанных Стратегиях, 
а использование различных показателей государ-
ственной и ведомственной статистики для анализа 
состояния экономики и социальной сферы террито-
рии не позволяет увидеть степень выраженности 
рассматриваемых проблем в каждой из зон.

Бесспорно, просматривается формальная 
взаимосвязь разработанных стратегических доку-
ментов со Стратегией развития Алтайского края, 
но при этом, по нашему мнению, оказалось уте-
рянным целостное видение региона, пропорций 
и диспропорций его пространственного развития1. 

1 Этот момент был «усилен» просчетами со сторо‑
ны разработчиков отдельных зональных стратегий 
(в частности, ряд целевых показателей и индикато‑
ров Стратегии развития Южной зоны не корреспон‑
дирует с показателями краевой Стратегии). 

С учетом сказанного использовать полученные раз-
работки как научную основу политики повышения 
сбалансированности пространственного развития 
региона, на наш взгляд, затруднительно.

Один из наиболее дискуссионных моментов 
связан с выбором территориальных единиц, по-
ложенных в основу пространственного раздела 
Стратегии развития края. Обязательным усло-
вием выделения такой территориальной еди-
ницы (округа, зоны и т. д.) является не только 
общность местоположения, но и теснота эконо-
мических и социальных связей между террито-
риями. С этих позиций более предпочтительно 
по сравнению с рассмотренными зонами было бы 
использование территориально-производствен-
ных округов.

К вопросу выделения территориальных еди-
ниц можно подойти и с другой, практической сто-
роны. Территории, составляющие «костяк» про-
странственного среза региона, должны пройти, 
на наш взгляд, практическую «обкатку», своеоб-
разную проверку на целостность и взаимосвязан-
ность. С позиции рациональной организации ре-
гионального управления было бы целесообразно, 
по нашему мнению, использовать управленческие 
округа края2.

Идея выделения управленческих округов ре-
гиона, по нашему мнению, опирается на плано-
во-управленческую концепцию экономического 
районирования, получившую широкое распростра-
нение к середине 20-х гг. прошлого века, благо-
даря работам представителей так называемой 
школы Госплана (И. Г. Александрова, К. Д. Его-
рова, Г. М. Кржижановского и др.). Естественно, 
что упомянутая концепция экономического райо-
нирования формировалась применительно к ди-
рективно-плановой экономике, рассматривающей 
район как «своеобразную, по возможности закон-
ченную территорию страны, которая благодаря 
комбинациям природных особенностей, культур-
ных накоплений прошлого времени и населения 
с его подготовкой к производственной деятельно-
сти представляла бы одно из звеньев общей цепи 
народного хозяйства…» [18, c. 55].

Сегодняшняя ситуация принципиально иная. 
Главное ее отличие с позиции нашего исследова-
ния — отсутствие иерархической вертикальной 
структуры социально-экономических районов. От-
ношения федеральных и региональных властей, 

2 Экономические и социальные особенности управ‑
ленческих округов Алтайского края охарактеризо‑
ваны в «Экономической энциклопедии регионов 
России. Алтайский край» [16, c. 111–129]. В 2014 г. 
постановлением администрации края управленче‑
ские округа были отменены [17].
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а также органов местного самоуправления стро-
ятся не на началах соподчинения и директивы, 
а на определении компетенции каждого из звень-
ев управления, разделении и взаимном делегиро-
вании полномочий путем принятия соглашений. 
Ее прямым следствием, особенно на этапе станов-
ления новой системы отношений, является актуа-
лизация на уровне региона координации действий 
органов исполнительной власти края, территори-
альных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления, 
ориентированная на повышение эффективности 
управления социально-экономическим развитием 
территории.

Управленческие округа в отличие от доста-
точно произвольного выделения рассмотренных 
выше территориальных зон формировались в ре-
зультате социально-экономического районирова-
ния3, с учетом не только экономической, но и соци-
альной целостности (законченности) территории, 
ее тяготения к определенным центрам — социаль-
но-экономическим узлам и ядрам, сложившейся 
системы расселения населения, социальной инфра-
структуры, нашедшей свое отражение в формиро-
вании в регионе медицинских и образовательных 
округов и в этом смысле они (округа) являются бо-
лее адекватным объектом территориального стра-
тегирования.
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Основная тенденция в развитии системы выс-
шего образования в Российской Федерации 
в области гуманитарных наук — это сокра-

щение количества бюджетных мест и повсеместное 
распространение платного образования. Появле-
ние направлений подготовки специалистов только 
на коммерческой основе, высокая плата за обуче-
ние, незначительный размер стипендии, необходи-

мость оплачивать аренду жилья, низкие доходы ро-
дителей и др. привело к тому, что студенты очного 
отделения вузов вынуждены совмещать обучение 
с работой. По результатам исследования НИУ ВШЭ 
в аналитическом докладе «Российская молодежь: 
образование и наука» за 2017 г. приводятся дан-
ные, в соответствии с которыми более 50 % студен-
тов высших учебных заведений России совмещают 
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учебу и работу, при этом основная их часть трудит-
ся не по специальности в режиме как полного, так 
и неполного рабочего дня [11]. Современный ры-
нок труда предоставляет обучающимся такую воз-
можность, так как получили развитие такие виды 
деятельности как удаленная работа, частичная за-
нятость, работа по гибкому графику и др. [10].

Ранее в статье, опубликованной в журнале 
«Экономика устойчивого развития» (№ 2, 2018 г.), 
авторами были представлены наиболее значимые 
факторы, влияющие на трудоустройство студен-
тов. Данные атрибуты/факторы первого и второ-
го уровня были получены и объединены в группы 
по результатам опроса (анкетирования). Периметр 
анкетирования включал студентов дневного отде-
ления юридического и экономического факульте-
тов вузов Алтайского края. Используя полученные 
данные, авторы построили целевую функцию (1) 
для расчета коэффициента трудоустройства студен-
тов очной формы обучения:

 Z1 = 4,3 · x1 + 4,2 · x2 + 3,9 · x3 + 
 2,3 · x4 + 3,7 · x5. (1)

Наибольшее значение коэффициента трудо-
устройства свидетельствует о том, что совмеща-
ют учебу с работой студенты не только выпускного, 
но и младших курсов. Наибольшее слагаемое в зна-
чении целевой функции Z1 обусловливает соответ-
ствующую значимость рассматриваемого фактора, 

воздействуя на который, можно существенно вли-
ять на коэффициент трудоустройства [11].

Указанная оптимизационная модель может 
быть использована для многомерной факторной 
сегментации рынка труда, участниками которого 
являются студенты юридического и экономическо-
го факультетов дневной формы обучения и совме-
щающие обучение в вузе с работой.

Проведение сегментации обусловлено следую-
щими причинами:

— обеспечивается лучшее понимание приро-
ды конкурентной борьбы, исходя из это-
го, легче выбирать рыночные сегменты 
для их освоения и определять, какими ха-
рактеристиками должны обладать в нашем 
случае услуги для завоевания конкурент-
ных преимуществ;

— необходимостью использования ограни-
ченных ресурсов по наиболее выгодным на-
правлениям;

— обеспечивается лучшее понимание нужд 
потребителей-студентов, совмещающих об-
учение в вузе с трудовой деятельностью;

— необходимостью разработки комплекса ме-
роприятий, направленных на продвижение 
студентов и выпускников на рынке труда.

Начать многомерную факторную сегментацию 
авторы предлагают с определения базового рын-
ка, измерение которого представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Измерение базового рынка

В общем случае под «функциями потребите-
лей» будем понимать факторы, влияющие на долю 
студентов и выпускников, совмещающих обучение 
в вузе с работой. Атрибуты/факторы 1-го уровня 
использовались при построении оптимизационной 
модели и являются основой макросегментации:

X11 — «плата за обучение»;
X12 — «материальная независимость»;
X13 — «получение опыта работы, в том числе 

по специальности»;
X14 — «самореализация»;
X15 — «удовлетворение собственных потреб-

ностей».
Чтобы выполнить сегментирование по «груп-

пам потребителей», можно использовать различ-

ные критерии: географический, социально-эко-
номический, демографический, психологический, 
поведенческий и пр. В данном исследовании груп-
пировка потребителей выполняется по направле-
ниям (профилям) подготовки или специальностям. 
Таким образом, на оси Y в общем случае можно вы-
делить большое количество показателей:

— Y1 — «юриспруденция» — студенты, об-
учающиеся по направлению подготовки 
«юриспруденция»;

— Y2 — «экономика» — студенты экономиче-
ского факультета, получающие образование 
по направлению подготовки «экономика»;

— Y3 — «экономическая безопасность» — сту-
денты, обучающиеся на экономическом фа-
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культете по специальности «экономическая 
безопасность»;

— и пр.
Количество групп потребителей является конеч-

ным и обусловливает многомерность сегментации.
Критерием сегментирования по оси Z в данной 

работе выступает «форма обучения»:
— «дневное обучение» (Z1) — студенты днев-

ной формы обучения;
— «очно-заочное обучение» (Z2) — студенты 

очно-заочной формы обучения;
— «заочное обучение» (Z3) — студенты, об-

учающиеся заочно;
— «дистанционное обучение» (Z4) — студенты 

дистанционной формы обучения.

Данная сетка макросегментирования будет 
иметь общий вид и может быть детализирована 
по различным показателям, например, по факто-
рам 2-го уровня (по оси X), по профилям внутри на-
правлений подготовки (государственно-правовой, 
гражданско-правовой, уголовно-правовой про-
фили соответствующие направлению подготовки 
«юриспруденция», по оси Y).

В данной работе исследование проводится 
по результатам анкетирования, периметр кото-
рого определен множеством студентов дневной 
формы обучения направлений подготовки «юрис-
пруденция» и «экономика». В этом случае сетка 
макросегментирования может быть представлена 
в виде (рис. 2).

Рис. 2. Частный случай сетки многомерного факторного сегментирования

Рассмотрим особенности полученных сегмен-
тов. Результаты анкетирования студентов дневной 
формы обучения представлены в таблице и отража-

ют зависимость между направлением подготовки 
обучающихся и выпускников и важнейшими моти-
вами их трудоустройства.

Отношение потребителей к факторам, влияющим на трудоустройство,%

Наименование 
показателя

Плата за об-
учение

(X11) 

Материальная 
независимость 

(X12) 

Получение 
опыта работы

(X13) 

Самореали-
зация
(X14) 

Удовлетворение соб-
ственных потребностей

(X15) 

Направление подготовки 
«юриспруденция» (Y1) 

23,5 22,7 21,9 12,1 19,8

Направление подготовки 
«экономика» (Y2) 22,9 22,9 20,1 13,2 20,9

Более 23 % студентов юридического факульте-
та имеют в качестве базовой потребности при тру-
доустройстве «плату за обучение». Кроме того, 
будущие юристы, совмещая обучение в вузе с ра-
ботой, достаточно сильно мотивированы на «ма-
териальную независимость» и «получение опыта 
работы, в том числе по специальности». Уровень 
базовой потребности незначительно превыша-
ет степень мотивации по указанным факторам — 
на 0,8 и 1,6 % соответственно.

Чуть менее 23 % обучающихся направле-
ния подготовки «экономика», совмещая работу 
с учебой в вузе, выделяют в качестве базовой по-
требности сразу два фактора, считая их равно-
ценными: «плата за обучение» и «материальная 
независимость». Около 21 % студентов указанной 
группы при принятии решения о трудоустрой-
стве мотивированы на «удовлетворение соб-
ственных потребностей», считая данный фактор 
более значимым по сравнению с атрибутом «по-
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лучение опыта работы, в том числе по специаль-
ности».

Менее всего студенты, совмещая обучение 
в вузе с трудовой деятельностью, которые попали 
в периметр анкетирования, думают о «самореали-
зации». По мнению авторов, это обусловлено тем, 
что самореализация — это сложный и длительный 
процесс, заключающийся в осознании собственно-
го потенциала и в его воплощении в выбранном 
виде профессиональной деятельности в будущем. 
Реализация заложенных способностей, соглас-
но концепции иерархии потребностей А. Маслоу, 
представляет собой наивысшую потребность лич-
ности и чтобы указанная потребность возникла, 
индивидуум должен удовлетворить первоначаль-
но потребности низшего порядка [12].

Таким образом, анализ факторов, влияющих 
на трудоустройство студентов, с использовани-
ем вышепредложенной оптимизационной модели 
и сегментация множества, состоящего из студен-
тов, попавших в периметр анкетирования, позво-
ляют выявить наиболее существенные факторы/
атрибуты, установить их рейтинг для каждой фор-
мы обучения, а также для каждого направления 
или специальности.

Однако данная модель не дает возможности 
для определения связи между измеряемыми вели-
чинами или факторами/атрибутами. С этой целью 
авторы предлагают дополнить оптимизационное 
моделирование оценкой согласованности мнений 
студентов, совмещающих обучение в вузе с рабо-
той. Коэффициенты множественной корреляции 
(конкордации), отражая зависимость между коли-
чественными и качественными признаками одно-
родных объектов, характеризует насколько сильно 
согласуются или расходятся мнения, в нашем слу-
чае, студентов дневного формы обучения по оце-
ниваемым факторам.

Для определения согласованности мнений сту-
дентов по факторам, влияющим на трудоустрой-
ство, используем коэффициент конкордации Кен-
далла, который можно рассчитать по формуле

 2 2

12 ,
( 1)
SW

m k k
⋅

=
⋅ ⋅ −

 (4)

где m — число экспертов в группе;
k — число факторов (k=5);

S — сумма квадратов разностей рангов (откло-
нений от среднего).

Используя возможности Microsoft Office Excel, 
были рассчитаны коэффициенты конкордации Кен-
далла для студентов, обучающихся по направле-
нию «Юриспруденция» (W1) и на экономических 
направлениях и специальностях (W2): W1=0,68 
и W2=0,66.

Полученные значения коэффициентов множе-
ственной корреляции находится в пределах от 0,6 
до 0,8 (0,6<W<0,8), это свидетельствует о доста-
точно сильной согласованности экспертов (студен-
тов). С большой долей вероятности можно пред-
положить, что в каждой рассматриваемой группе 
студентов действительно присутствует общность 
мнений. Кроме того, если внутри групп опрошен-
ных студентов существуют коалиции, то обобщен-
ные мнения коалиций не противоположны друг 
другу.

Таким образом, для сегментирования доли 
рынка труда с участием студентов дневной фор-
мы обучения в данной работе авторами были ис-
пользованы факторы 1-го уровня. Однако методы 
корреляционного анализа могут быть дополнены 
коэффициентами ранговой корреляции, а сегмен-
тация доли рынка труда может быть детализиро-
вана за счет факторов 2-го уровня. Кроме этого, 
статистическое исследование должно быть рас-
ширено и на другие формы обучения, а именно за-
очную, очно-заочную, дистанционную. С другой 
стороны, периметр анкетирования может опре-
деляться образовательным учреждением, либо 
студенты всех направлений (профилей и спе-
циальностей) и форм обучения, либо студенты 
определенного факультета, либо студенты одно-
го из направлений (профиля или специальности) 
и пр. При принятии решения о периметре иссле-
дования вуз руководствуется своими стратегиче-
скими направлениями, целевыми показателями 
и прочими задачами, решение которых связано 
в той или иной мере с трудоустройством студен-
тов и выпускников. Комплексное многомерное 
и многофакторное статистическое исследование 
позволит образовательному учреждению опти-
мизировать процесс обучения с целью адаптации 
вуза ко все возрастающему числу студентов, заня-
тых трудовой деятельностью.
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В статье развивается гипотеза, согласно которой участие предприятий Алтайского края в глобальных 
цепочках создания добавленной стоимости является фактором повышения эффективности экономики ре-
гиона. В качестве основы и объекта исследования выступила информация о выданных субъектам Алтай-
ского края патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, что позволяет исследо-
вать инновационный потенциал организаций и предприятий региона. В качестве метрической системы 
для классификации инновационных потенциалов макрокомпетенций организаций и предприятий Алтай-
ского края было использовано Страсбургское соглашение 1971 г. о Международной патентной классифи-
кации (МПК). Проведенный анализ инновационных потенциалов макрокомпетенций в контексте фор-
мирования цепочек создания добавленной стоимости в экономике Алтайского края позволил выявить 
их структурно-динамические характеристики. В итоге были выделены территориальные, отраслевые и ор-
ганизационные очаги локализации инновационных потенциалов макрокомпетенций, на основе которых 
в рамках научно-технической и экономической региональной политики целесообразно развивать конку-
рентоспособные производства для включения в высокие технологические переделы глобальных цепочек 
создания добавленной стоимости.

Ключевые слова: инновационный потенциал, макрокомпетенции, цепочки создания добавленной 
стоимости, экономика Алтайского края.
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The article develops the hypothesis that the participation of enterprises of the Altai territory in global value 
chains is a factor in improving the efficiency of the regional economy. The basis and object of the research was 
the information on patents for inventions, utility models and industrial designs issued to the subjects of the Altai 
territory, which allows to explore the innovative potential of organizations and enterprises of the region. The 
Strasbourg agreement of 1971 on the international patent classification (IPC) is used as a metric system for the 
classification of innovative potentials of macro-competence of organizations and enterprises of the Altai territory. 
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The analysis of innovative potentials of macro-competence in the context of the formation of value chains in the 
economy of the Altai territory allowed to identify their structural and dynamic characteristics. Thus, territorial, 
sectoral and organizational centers of localization of innovative potential of macro-competence were identified, on 
the basis of which it is advisable to develop competitive production within the framework of scientific, technical 
and economic regional policy for inclusion in the high technological redistribution of global value chains.

Keywords: innovation potential, macro-competence, value chains, economy of the Altai territory.

Исследование глобальных цепочек созда-
ния добавленной стоимости как фактора 
повышения эффективности экономики 

региона ориентировано на выявление и форми-
рование ключевых конкурентных преимуществ 
у предприятий Алтайского края, которые могут 
быть интегрированы и использованы в рамках ме-
ждународного разделения труда. При этом, как по-
казано в исследовании наших коллег по гранту, 
«… в современной России стратегическим прио-
ритетом структурной экономической полити-
ки, обеспечивающей устойчивый и интенсивный 
рост, должно стать развитие конкурентоспособ-
ных производств, включенных в глобальные це-
почки создания добавленной стоимости на осно-
ве инноваций и технологий высоких переделов. 
Как показывают статистика и исследования, имен-
но институциональные носители интеллектуаль-
ного капитала, одновременно выступающие клю-
чевыми стейкхолдерами технологических цепочек, 
представляют доминирующие интересы в совре-
менной экономике» [3, с. 53].

Таким образом, чрезвычайно актуальным во-
просом с теоретической и практической точки 
зрения становится исследование инновационных 
потенциалов макрокомпетенций субъектов в эко-
номике Алтайского края. Для разработки и прове-
дения эффективной региональной экономической 
политики в части структурных изменений и нара-
щивания научно-технического потенциала необхо-
димо выявить так называемые точки роста, обла-
дающие инновационным и конкурентоспособным 
потенциалом для включения в глобальные и нацио-
нальные цепочки создания добавленной стоимости.

Оценка инновационных потенциалов может 
быть эффективно реализована на основе анализа 
патентной активности экономических субъектов. 
В качестве метрической системы для классифика-
ции инновационных потенциалов макрокомпетен-
ций было использовано Страсбургское соглашение 
1971 г. о Международной патентной классифика-
ции (МПК) [4]. Классификация, являясь средством 
для единообразного в международном масштабе 
классифицирования патентных документов, пред-
ставляет собой эффективный инструмент для па-
тентных ведомств и других потребителей, осуще-

ствляющих поиск патентных документов с целью 
установления новизны и оценки вклада изобрета-
теля и неочевидности заявленного технического ре-
шения (включая оценку технической прогрессив-
ности и полезного результата или полезности) [1].

Важным назначением МПК, кроме того, явля-
ется: а) служить инструментом для упорядоченно-
го хранения патентных документов, что облегчает 
доступ к содержащейся в них технической и пра-
вовой информации; б) быть основой для избира-
тельного распределения информации среди потре-
бителей патентной информации; в) быть основой 
для определения уровня техники в отдельных об-
ластях; г) быть основой для получения статистиче-
ских данных в области промышленной собствен-
ности, что в свою очередь позволит определять 
уровень развития различных отраслей техники.

Международная патентная классификация 
охватывает все области знаний, объекты которых 
могут подлежать защите охранными документами, 
и разделена на восемь разделов. В качестве едини-
цы анализа в статье выбраны патенты и разделы 
Международной патентной классификации, харак-
теризующие инновационные потенциалы эконо-
мических субъектов на уровне их макрокомпетен-
ций (соответствует категории макротехнологий 
и связано с их компетентностным наполнением) 
последующим направлениям:

Раздел A — Удовлетворение жизненных по-
требностей человека;

Раздел B — Различные технологические про-
цессы, транспортирование;

Раздел C — Химия; Металлургия;
Раздел D — Текстиль; Бумага;
Раздел E — Строительство; Горное дело;
Раздел F — Машиностроение; Освещение; 

Отопление; Двигатели и Насосы, Оружие и Бое-
припасы; Взрывные работы;

Раздел G — Физика;
Раздел H — Электричество.
Разделы представляют собой высший уровень 

иерархии Международной патентной классифи-
кации, которые, в свою очередь, делятся на клас-
сы, подклассы, основные группы и подгруппы [1].

Для анализа патентной активности субъ-
ектов Алтайского края был использован реестр 
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патентов Алтайского края за период 2014 г. — 
по II кв. 2017 г. [1] и реестр кластеров Алтай-
ского края [2]. Структура реестра патентов: Па-
тентообладатель, Дата публикации патента, Код 
классификатора МПК, Место регистрации (Город, 
населенный пункт). Анализ инновационных по-
тенциалов макрокомпетенций в экономике Ал-
тайского края проведен в программе Microsoft 
Office Excel.

Анализ структуры и динамики патент-
ной активности в Алтайском крае за период 
2014 г. — по II кв. 2017 г. Динамика общей па-
тентной активности в Алтайском крае по годам по-
казала серьезное снижение общего количества за-
регистрированных патентов с 292 до 126 за период 
2014 г. — II кв. 2017 г., что характеризует уменьше-
ние инновационных потенциалов экономических 
субъектов (рис. 1).

Рис. 1. Количество зарегистрированных патентов в Алтайском крае за период 2014 г. — II кв. 2017 г.

Для понимания структуры динамики патент-
ной активности большое значение имеет анализ 
патентообладателей (рис. 2). Наибольшую патент-
ную активность за период 2014 г. — II кв. 2017 г. де-

монстрируют вузы (394 патента) и частные лица 
(257 патентов), далее идут коммерческие органи-
зации (169 патентов) и лишь на 4-м месте — науч-
ные учреждения (48 патентов).

Рис. 2. Распределение количества патентов по патентообладателям Алтайского края  
за период 2014 г. — II кв. 2017 г.
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При этом явным лидером по патентной актив-
ности среди вузов Алтайского края (рис. 3) являет-
ся Алтайский государственный технический уни-
верситет им. И. И. Ползунова (212 патентов), далее 
примерно одинаковую патентную активность де-
монстрируют Алтайский государственный универ-

ситет (71 патент) и Алтайский государственный 
медицинский университет (68 патентов), практи-
чески на порядок меньше показатель Алтайского 
государственного аграрного университета (40 па-
тентов) и замыкает данный список Алтайская го-
сударственная академия образования (3 патента).

Рис. 3. Распределение количества патентов по вузам Алтайского края за период 2014 г. — II кв. 2017 г.

Рис. 4. Патентная активность организаций и предприятий Алтайского края за период 2014 г. — II кв. 2017 г.



95Анализ инновационного потенциала макрокомпетенций...

Следует отметить, что среди НИИ за период 
2014 г. — II кв. 2017 г. лидирует ГНУ «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт панто-
вого оленеводства Российской академии сельско-
хозяйственных наук» (25 патентов), также выделим 
ФГБУ «Институт проблем химико-энергетических 
технологий Сибирского отделения РАН» (11 патен-
тов), далее идут ФГБУ «Федеральный центр травма-
тологии, ортопедии и эндопротезирования» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации 
(5 патентов) и ГНУ «Сибирский научно-исследова-
тельский институт сыроделия Россельхозакадемии» 
(3 патента), ГНУ «Алтайский научно-исследова-
тельский институт животноводства и ветерина-
рии» Российской академии сельскохозяйственных 
наук (2 патента), Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Научно-исследователь-
ский институт фармакологии имени Е. Д. Гольдбер-

га» Сибирского отделения Российской академии 
медицинских наук (1 патент), ФГБУН «Институт 
водных и экологических проблем» Сибирского от-
деления Российской академии наук (1 патент).

Среди организаций и предприятий Алтайско-
го края за период 2014 г. — II кв. 2017 г. (рис. 4) яв-
ным лидером выступает ОАО ФНПЦ «Алтай» (63 па-
тента), также следует отметить ЗАО «Барнаульский 
патронный завод» (14 патентов).

Особенностью патентной активности в Ал-
тайском крае является тот факт, что подавляющее 
большинство патентов зарегистрированы субъ-
ектами, представляющими Барнаул (657 патен-
тов) и наукоград Бийск (171 патент), в которых 
сосредоточен основной экономический, производ-
ственный и научно-технический потенциал регио-
на, на все другие города и населенные пункты в со-
вокупности приходится лишь 40 патентов (рис. 5).

Рис. 5. Локализация патентов по городам и населенным пунктам Алтайского края  
за период 2014 г. — II кв. 2017 г.

Распределение патентов по макрокомпетенци-
ям за период 2014 г. — II кв. 2017 г. также подтвер-
ждает снижение общего количества зарегистри-
рованных патентов по всем макрокомпетенциям, 
что характеризует уменьшение инновационных по-
тенциалов экономических субъектов (рис. 6).

Для понимания инновационных точек потен-
циального экономического развития, имеющих 
стратегическое значение для региона, на основе па-
тентной активности необходимо ранжировать рас-
пределение количества патентов по макрокомпе-
тенциям за период 2014 г. — II кв. 2017 г. (рис. 7).



96 ЭКОНОМИКА.  ПРОФЕССИЯ.  БИЗНЕС.  2018. № 4

Рис. 6. Динамика количества патентов по макрокомпетенциям Алтайского края  
за период 2014 г. — II кв. 2017 г.

Рис. 7. Распределение патентов по макрокомпетенциям Алтайского края  
за период 2014 г. — II кв. 2017 г.

Раздел A — Удовлетворение жизненных по-
требностей человека (261 патент);

Раздел F — Машиностроение; Освещение; 
Отопление; Двигатели и Насосы, Оружие и Бое-
припасы; Взрывные работы (194 патента);

Раздел B — Различные технологические про-
цессы, транспортирование (140 патентов);

Раздел C — Химия; Металлургия (128 патен-
тов);

Раздел G — Физика (96 патентов);

Раздел E — Строительство; Горное дело (31 па-
тент);

Раздел H — Электричество (17 патентов);
Раздел D — Текстиль; Бумага (1 патент).
В завершение анализа целесообразно рассмо-

треть, как локализована патентная активность 
в кластерах Алтайского края, выступающих свое-
образными территориально-отраслевыми аттрак-
торами развития технологически и хозяйственно 
взаимосвязанных производств (рис. 8).
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Рис. 8. Локализация патентов по кластерам Алтайского края за период 2014 г. — II кв. 2017 г.

Наиболее патентно активным, как показывает 
статистика, за период 2014 г. — II кв. 2017 г. явля-
ется Алтайский биофармацевтический кластер (88 
патентов). Далее идут другие организации и пред-
приятия, не входящие в кластеры (80 патентов). 
Предприятиями Алтайского полимерного компо-
зитного кластера за этот период зарегистрировано 
9 патентов, а предприятиями Алтайского кластера 
аграрного машиностроения — 3 патента. Алтай-
ский кластер энергомашиностроения и энергоэф-
фективных технологий и Барнаульский промыш-
ленный химический кластер за рассматриваемый 
период вообще не зарегистрировали ни одного па-
тента.

Таким образом, во-первых, за период 2014 г. — 
II кв. 2017 г. в Алтайском крае наблюдается сни-
жение общей патентной активности с 292 до 126 
патентов, что существенно уменьшает экономи-
ческое пространство для развития инновацион-
ных потенциалов макрокоптенций хозяйствующих 
субъектов, которые бы могли быть эффективно ин-
тегрированы в глобальные цепочки создания до-
бавленной стоимости, особенно в их высокие тех-
нологические переделы.

Во-вторых, патентная активность за пери-
од 2014 г. — II кв. 2017 г. в Алтайском крае очень 
сильно локализована территориально (в двух го-
родах — Барнауле и наукограде Бийске), причем 
большая часть патентов зарегистрирована в ву-
зах, что для эффективного включения в глобаль-
ные и национальные цепочки создания добавлен-
ной стоимости требует интенсификации процессов 
вертикальной интеграции с производством.

В-третьих, наибольшая патентная активность, 
характеризующая высокий инновационный по-
тенциал предприятий по развитию макрокомпе-

тенций, зафиксирована на ОАО ФНПЦ «Алтай» (63 
патента), а также на ЗАО «Барнаульский патрон-
ный завод» (14 патентов). Таким образом, по сути, 
на данных предприятиях имеются достаточно серь-
езные инновационные и производственные по-
тенциалы развития макрокомпетенций для эф-
фективной интеграции в существующие и новые 
глобальные и национальные цепочки создания до-
бавленной стоимости.

В-четвертых, распределение патентов по ма-
крокомпетенциям за период 2014 г. — II кв. 2017 г. 
позволяет сформулировать стратегические приори-
теты по развитию технологий и производств в эко-
номике Алтайского края. На этой основе Прави-
тельству Алтайского края можно рекомендовать 
обратить особое внимание на инновационные по-
тенциалы по формированию макрокомпетенций 
в сфере следующих технологий:

— удовлетворения жизненных потребностей 
человека;

— машиностроение; освещение; отопление; 
двигатели и насосы, оружие и боеприпасы; 
взрывные работы;

— различные технологические процессы, 
транспортирование;

— химия; металлургия;
— физика.
Для эффективной реализации выявленных 

инновационных потенциалов макрокомпетенций 
в организациях и предприятиях Алтайского края 
необходимо формирование благоприятных инсти-
туциональных условий [3] для их интегрирования 
в глобальные и национальные цепочки создания 
добавленной стоимости.

В-пятых, процессы интеграции новых кон-
курентоспособных технологий и производств 
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в глобальные и национальные цепочки созда-
ния добавленной стоимости целесообразно раз-
вивать на базе уже сформированных кластеров 
и их инфраструктуры. Особенно следует отме-
тить высокие инновационные потенциалы макро-
компетенций, созданные в рамках организаций 
и предприятий Алтайского биофармацевтическо-
го кластера, Алтайского полимерного композит-
ного кластера и Алтайского кластера аграрного 
машиностроения.

В целях дальнейшего анализа инновацион-
ного потенциала организаций и предприятий Ал-

тайского края по формированию макрокомпе-
тенций для эффективного участия в глобальных 
и национальных цепочках создания добавленной 
стоимости необходимо разработать и внедрить го-
сударственную систему мониторинга коммерцио-
нализации инноваций и оценки их эффективности. 
Причем данная система мониторинга и оценки дол-
жна быть сформирована на основе цифровых тех-
нологий и в режиме online, что обеспечит гибкое 
и оперативное принятие стратегических управлен-
ческих решений по вопросам экономической поли-
тики и развития инноваций.
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