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щающего и стандартов предприятий (СТП) 
для пооперационного уровня — одно из 
важнейших качественных условий его орга-
низации [4].  

Важным моментом в эффективном 
функционировании КСУК работы и продук-
ции является осуществление контроля за 
качеством работ. Контрольные процессы в 
сельскохозяйственном производстве в на-
стоящее время осуществляются очень сла-
бо. Например, перед скармливанием кор-
мов животным практически не проводится 
контроль их качества, хотя он очень важен 
для составления оптимальных рационов. 
Сказывается недостаточная обеспеченность 
контрольно-измерительными приборами, 
вследствие чего преобладают субъектив-
ные, глазомерные, интуитивные оценки ка-
чества, что не только не дает точных сведе-
ний об его уровне, но и ограничивает воз-
можности контроля на всем протяжении 
выполнения работ, а также сдерживает 
разработку и внедрение более эффектив-
ных мер стимулирования работников за 
лучшие показатели качества работы и про-
дукции [5, с. 53]. 

Как справедливо отмечает В.В. Юрчи-
шин, сельскохозяйственное производство 
располагает значительными резервами 
улучшения качества продукции и снижения 
ее потерь без дополнительных вложений, 
что необходимо учитывать при разработке 
и внедрении КСУК. Однако усложнение 
производства, необходимость сокращения 
сроков выполнения сельскохозяйственных 
работ, требование постоянного объективно-
го контроля за качеством их выполнения и 
высокая изношенность технических средств 
и другие обстоятельства вызывают также 
необходимость осуществления в ряде слу-
чаев значительного укрепления и совершен-
ствования структуры материально-техни-
ческой базы для повышения качества рабо-
ты и продукции.  

Заключение 
Для предприятий АПК, производящих 

продукцию, рассчитанную на конечного по-
требителя, КСУК работы и продукции мо-
жет стать тем стрежнем, на котором соз-
дается система управления качеством и 
конкурентоспособностью продукции. При 
этом необходима маркетинговая ориентация 
предприятия. Те сельскохозяйственные 
предприятия, которые имеют стабильные 
договорные отношения с перерабатываю-
щими предприятиями или входят в состав 
агрофирм, поставляют продукцию для по-
следующей переработки, могут на данном 
этапе развития экономики ограничиться соз-
данием КСУК работы и продукции, что за 
собой повлечёт формирование высококон-
курентоспособного АПК. 
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Введение 
Переход экономики на инновационный 

путь требует перестройки, экономики, ре-
ального выхода к модели, позволяющей 
достичь опережающего инновационного 
развития. Однако процессы развития инно-
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вационной экономики сдерживаются, с од-
ной стороны, нерешенностью проблем фи-
нансирования науки, модернизации базы 
научных исследований, с другой, — пробле-
мами подготовки инновационно восприимчи-
вых кадров специалистов, недостаточной 
инновационной восприимчивостью бизнеса и 
его финансовыми возможностями [1].  

Регионы конкурируют внутри России, Ка-
захстана и в международном пространстве 
между собой за инвестиции и за размеще-
ние наиболее перспективных бизнесов на 
своей территории. В этой ситуации создание 
благоприятного бизнес-климата, а также 
сетей поставщиков и потребителей может 
стать решающим фактором для выбора 
территории. Использование кластерного 
подхода может существенно обогатить ме-
ждународное экономическое сотрудничест-
во.  

Предметом исследования являются орга-
низационно-экономические, управленческие 
отношения, возникающие в процессе инно-
вационного развития экономики территорий, 
интеграционной связности науки, образова-
ния, производства.  

Объектом исследования — экономиче-
ские проблемы инновационного развития 
экономики, интеграционной связности нау-
ки, образования, производственных систем 
трансграничных территорий Алтайского края 
и Республики Казахстан. 

В работе использованы следующие ос-
новные методы исследования: монографи-
ческий, экономико-статистический, расчет-
но-конструктивный, экспертных оценок, аб-
страктно-логический, экономического мо-
делирования. 

 
Основная часть 

Глобализация и интернационализация 
производства, углубление общественного 
разделения труда, в том числе и на между-
народном уровне, делают традиционную 
политику поддержки свободной конкурен-
ции в отдельно взятой стране малоэффек-
тивной. Эта тенденция обуславливает поиск 
таких форм взаимодействия, которые обес-
печивали бы устойчивость развития как от-
дельных стран, так и региональных крупно-
масштабных хозяйственно-территориальных 
образований. 

Усиление конкуренции на мировых рын-
ках требует объединения усилий взаимосвя-
занных и взаимозависимых национальных 
экономик России и Казахстана, прежде все-
го, в сфере интеграции науки, образования 
и производственных систем. При этом не-
обходимо подчеркнуть, что оба государства 
для такого межгосударственного сотрудни-
чества имеют все необходимые условия и 
предпосылки. 

В первую очередь, это исторически сло-
жившиеся хозяйственные связи, научные 
контакты, взаимодействие в сфере образо-
вания, тесная кооперация на уровне пред-
приятий и научно-технических учреждений. 
Прежде всего, предприятия агропромыш-
ленного комплекса, крупные объединения 
металлургии, химии, машиностроения, элек-
троники и приборостроения, относящиеся к 
промышленности союзного подчинения, со-
ставляют основу промышленного потенциа-
ла государств и практически могут работать 
лишь в режиме тесной производственной и 
технологической кооперации. Крайне важ-
ным является и тот фактор, что оба госу-
дарства имеют большую территорию и 
многомиллионное население. Оба государ-
ства имеют большие возможности для раз-
вития сельского хозяйства, особенно для 
производства зерновых культур и животно-
водческой продукции. Россия и Казахстан 
располагают достаточно развитой транс-
портной системой, которая традиционно 
взаимосвязана с аналогичными европейски-
ми системами, кавказскими, среднеазиат-
скими и дальневосточными регионами и 
странами. Россия и Казахстан имеют общую 
административную границу для 13 россий-
ских и 8 казахстанских областей, протяжен-
ность которой 7,5 тыс. км, в том числе с 
Алтайским краем. Занимая огромную тер-
риторию на евроазиатском континенте, 
Россия и Казахстан создают особое геопо-
литическое положение на этом континенте, 
связывая активно интегрирующуюся Европу 
и бурно развивающиеся страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. При умелом ис-
пользовании преимуществ межгосудар-
ственного экономического сотрудничества 
оба государства могут занять ведущее мес-
то в общемировом разделении труда. Осо-
бую роль здесь играют приграничные ре-
гионы, именно они выступают центрами 
экономической активности и способствуют 
успешной интеграции всей страны в миро-
вую экономическую систему.  

Для Восточно-Казахстанской области и 
Алтайского края — приграничных регионов, 
расположенных в стороне от основных ме-
ждународных транзитных коридоров, разви-
тие внешнеэкономических связей позволяет 
компенсировать их удаленность от основных 
мировых рынков. На данном этапе развития 
двусторонних отношений на региональном 
уровне представляется важным помимо за-
ключения существующих Соглашений о со-
трудничестве уделить особое внимание 
разработке более конкретных и детально 
проработанных совместных проектов, осно-
ванных на приоритетных направлениях раз-
вития науки и техники, экономической инте-
грации Алтайского края и Восточно-Казах-
станской области. 
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Говоря о приоритетных направлениях 
экономической интеграции, в первую оче-
редь встает вопрос продовольственной не-
зависимости наших государств и входящих в 
него регионов, что является важнейшей со-
ставляющей их устойчивого развития. В этой 
связи особую роль играет сельское хозяй-
ство, а также сопутствующие ему перера-
батывающие производства и машинострои-
тельная промышленность, обеспечивающая 
его техническое оснащение. На наш взгляд, 
на данном этапе необходима новая пара-
дигма экономического развития пригранич-
ных регионов, основанная на интеграцион-
ной связности науки, образования и произ-
водственных систем.  

За двадцать лет двусторонние казахстан-
ско-российские отношения прошли в своей 
эволюции ряд существенных этапов, каждый 
из которых имел свои особенности, специ-
фику, масштабность и глубину взаимоот-
ношений. С августа 1991 г., когда был под-
писан ряд документов, в том числе совме-
стное заявление «О едином экономическом 
пространстве», шел постоянный поиск эф-
фективных моделей межгосударственного 
экономического и политического сотрудни-
чества двух стран. В течение следующих 
нескольких лет между двумя странами бы-
ло подписано на высшем уровне 22 мас-
штабных документа, в том числе Договор о 
дальнейшем углублении экономического 
сотрудничества и интеграции Казахстана и 
России, Программа приграничного сотруд-
ничества регионов Казахстана и России, До-
говор об учреждении Евразийского эконо-
мического сообщества (ЕврАзЭС).  

Подписанные документы направлены на 
создание условий, снижающих инфраструк-
турную нагрузку при производстве, транс-
портировке и реализации товаров промыш-
ленности и сельского хозяйства, что должно 
облегчить товаропроизводителям взаимо-
действие друг с другом на пространстве 
четырех стран, привести к повышению 
уровня конкурентоспособности их товаров 
на мировом рынке.  

В рамках данного исследования мы рас-
сматриваем территорию двух приграничных 
регионов — Алтайский край Российской Фе-
дерации и Восточно-Казахстанская область 
Республики Казахстан, которые включены в 
государственные программы развития по-
люсов роста, безусловно, пока как незави-
симые территории двух соседних госу-
дарств. Алтайский край — крупный промыш-
ленный и сельскохозяйственный регион Рос-
сийской Федерации — находится на юго-
востоке Западной Сибири, на границе кон-
тинентальной Азии. Его территория состав-
ляет 168 тыс. кв2. Население — 2581,6 тыс. 
чел. Барнаул, столица края (население — 

603,5 тыс. чел.), является его деловым, 
коммерческим и культурным центром. 
Другие промышленно-развитые города — 
Бийск, Рубцовск, Заринск, Алейск, Новоал-
тайск, Славгород. Алтай знаменит уникаль-
ными месторождениями яшмы, порфиров, 
мраморов, гранитов, минеральными и пить-
евыми водами, природными лечебными 
грязями, рекреационными ресурсами. Ве-
дущими отраслями промышленности явля-
ются машиностроение и металлообработка, 
химическая и нефтехимическая, электро-
энергетика, легкая и текстильная, а также 
пищевая и перерабатывающая. Около 18% 
всего краевого промышленного производ-
ства приходится на долю машиностроения, в 
котором одна треть — на долю сельскохо-
зяйственного машиностроения. 

Алтайский край является одной из глав-
ных житниц России, располагает мощным 
агропромышленным потенциалом, входит в 
число крупнейших российских производите-
лей продовольствия. Плодородные земли и 
благоприятные почвенно-климатические ус-
ловия обусловили значительную роль сель-
ского хозяйства в общей специализации 
края. Здесь сосредоточена третья часть 
общего объема производства сельского 
хозяйства Западной Сибири. Агропромыш-
ленный комплекс — наиболее крупный сек-
тор экономики края; на протяжении ряда 
лет доля сельского хозяйства в формирова-
нии валового регионального продукта со-
ставляет около 20% против 6-7% по России. 
В сельском хозяйстве края занят каждый 
пятый работник.  

Восточно-Казахстанская область является 
одной из индустриально развитых регионов 
республики. Она расположена на востоке 
страны, центр области — г. Усть-Камено-
горск, который находится в предгорьях 
рудного Алтая и основан в 1720 г. Другие 
промышленно-развитые города — Семипа-
латинск, Риддер, Зыряновск, Шемонаиха. 
Территория области равна 283,3 тыс. км2, 
население составляет 1485,5 тыс. чел. Гра-
ничит на севере с Алтайским краем Россий-
ской Федерации, на востоке и юго-востоке 
— с Китайской Народной Республикой. 

Недра области богаты полезными иско-
паемыми. Ведущие отрасли промышленно-
сти — цветная металлургия, машинострое-
ние, приборостроение, горнодобывающая, 
энергетическая, строительная, лесная и де-
ревообрабатывающая, легкая, пищевая 
промышленность. В области также развито 
и сельское хозяйство. По удельному весу 
объемов производства молока область за-
нимает второе место в республике, мяса и 
яиц — третье. Транспортная инфраструктура 
области представлена всеми основными ви-
дами: железнодорожным, автомобильным, 
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воздушным, речным, городским электриче-
ским, трубопроводным. В связи с этим пер-
спективно объединение усилий трансгранич-
ных территорий в сфере науки и образова-
ния для АПК и сельского хозяйства, иннова-
ционных разработок в машиностроении, пе-
реработке сельскохозяйственной продукции 
и других [2, 3]. 

В стратегии социально-экономического 
развития Алтайского края на период до 
2025 г. разработана схема, в которой ото-
бражены наиболее значимые для Алтайско-
го края отрасли экономики. Это фармацев-
тическая отрасль, предприятия оборонно-
промышленного комплекса, отрасль маши-
ностроения, агропромышленный комплекс, 
туристическая отрасль, которая имеет су-
щественный потенциал развития, усиливаю-
щийся планами по формированию на терри-
тории края двух зон: туристско-рекреа-
ционной и игорной, производство железно-
дорожных вагонов.  

Трансграничное сотрудничество Алтай-
ского края и Восточно-Казахстанской облас-
ти проходит в рамках межгосударственной 
программы «Наш общий дом — Алтай». 
Шесть сопредельных областей Большого 
Алтая, в том числе Алтайский край и Вос-
точно-Казахстанская область, решили стро-
ить новую модель межгосударственного 
приграничного сотрудничества с целью соз-
дания оптимальных условий для развития 
всех территорий Алтайского региона. Разви-
тие сотрудничества сопредельных террито-
рий России, Казахстана, Китая и Монголии 
должно быть реализовано в сфере эконо-
мики, торговли, науки и техники, добычи и 
переработки природных ресурсов, транс-
портного сообщения, охраны окружающей 
среды, туризма, образования, культуры. 

Экономика Алтайского края и Восточно-
Казахстанской области во многом различна 
по своей структуре и специализации. Но на 
данном этапе развития их объединяют схо-
жие цели и задачи, и главные из них — дос-
тижение высокого уровня благосостояния 
населения на основе инновационного разви-
тия экономики. 

Организационно в научно-производст-
венной сфере кластеры являются структура-
ми на ассоциативной основе, которые в наи-
большей степени реализуют идею концен-
трации социального капитала в региональной 
зоне развития. В ряде зарубежных госу-
дарств уже имеется успешный многолетний 
экономический опыт внедрения и развития 
кластерных структур как в традиционных от-
раслях промышленности (здесь интересен 
опыт Италии), так и в высокотехнологичных 
отраслях (например, Силиконовая долина). 
Повсеместное распространение кластеров 
можно рассматривать в качестве главной 

черты всех высокоразвитых экономик. Ми-
ровой опыт подтверждает, что высокотехно-
логичное производство может базироваться 
только на процессах интеграции научных, 
инновационных и производственных предпри-
ятий различных типов.  

Концепция региональной кластеризации 
заключается в ее способности представлять 
систему региональной экономики в качестве 
единого взаимосвязанного комплекса, даю-
щего возможность принятия управленческих 
решений. Следовательно, теория кластери-
зации — это не столько новшество в регио-
нальной теории и методах, сколько некий 
новый комплексный подход к оценке регио-
нальных условий и тенденций развития, а 
также тех политических вызовов, которые 
влияют на эти условия и тенденции.  

В настоящее время большинство админи-
страций, говоря о внешнеэкономической 
деятельности, имеют в виду, прежде всего, 
трансграничную торговлю. Однако будущее 
за трансграничной производственной коопе-
рацией. Трансграничные производственные 
связи гораздо стабильнее, чем торговые 
отношения. Создание трансграничных кла-
стеров позволяет всем вовлеченным терри-
ториям выигрывать. Наличие таких класте-
ров может также быть реальной основой и 
содержанием для различных программ и 
проектов международного сотрудничества. 
Применение кластерного подхода позволяет 
деполитизировать экономическое сотрудни-
чество, то есть дает возможность говорить, 
скорее, в терминах бизнеса, экономической 
выгоды, чем в терминах геоэкономики и 
геополитики. 

Нами разработана модель научно-обра-
зовательного кластера трансграничных тер-
риторий, основанная на создании ядер раз-
вития, кластерных цепочек ценностей, ра-
ционализации государственной поддержки 
инновационной инфраструктуры науки и об-
разования, позволяющая создать конкурен-
тоспособный кластер. 

По нашему мнению, территориальные 
кластеры являются инновационными, связан-
ными с нововведениями, новообразования-
ми. Отличительной особенностью много-
функциональных и специализированных кла-
стеров является то, что в качестве их ядра 
выступают предприятия промышленности или 
сферы услуг, выпускающие традиционную 
или усовершенствованную продукцию, услу-
ги, пользующиеся спросом на мировом и 
региональных рынках. Специфика научно-
образовательного кластера трансграничных 
территорий заключается в том, что ядром, 
Центральной компанией здесь является Ин-
новационный научно-образовательный центр, 
в котором функционирует координационный 
совет, экспертный совет, группа стратегиче-
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ского инновационного менеджмента, фор-
мируются стратегия и механизмы инноваци-
онного развития трансграничных территорий. 
Кластер объединяет научные, маркетинговые 
Центры, университеты, специализированные, 
производственные фирмы, другие инфра-
структурные объекты. 

Предлагается организационно-правовая 
форма научно-образовательного кластера — 
консорциум. Экономическая целесообраз-
ность создания научно-образовательный 
кластера трансграничных территорий — со-
вместное использование научных исследо-
ваний и разработок, интеллектуального по-
тенциала, РИД, инфраструктуры, экономия 
транзакционных издержек и других. В отли-
чие от существующих подходов предлагает-
ся проводить анализ не конкретных пред-
приятий или отраслей, а спектра продукции 
и услуг, по которым у региона имеются 
конкурентные преимущества, тенденций в 
инновационном развитии трансграничных 
территорий, динамики и относительных по-
казателей ВРП.  

 
Заключение 

Современное модернизованное произ-
водство не может развиваться изолирован-
но, все в большей мере усиливаются инте-
грационные связи по всей воспроизводст-
венной цепи в территориальном аспекте. 
При этом наука становится основой, а об-

разование — ключевой сферой инновацион-
ной стратегии. Объективно необходимыми 
становятся интеграционные связи науки, об-
разования и производственных систем. Та-
ким образом, внедрение инновационных 
технологий в образовательный процесс, ин-
вестиций в систему образования, выработка 
новых технологий вовлечения бизнеса в раз-
витие научных исследований, государствен-
ные гарантии и поддержка научно-техни-
ческих разработок — все это позволит осу-
ществить переход российской и казахской 
экономики на инновационный путь развития. 
Решение проблем интеграционной связности 
науки, образования и производства на бо-
лее высоком уровне целесообразно в усло-
виях формирования региональных научно-
образовательных кластеров трансграничных 
территорий. 
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Введение 

Инновации — нововведения в области тех-
ники, технологии, организации труда и 
управления, основанные на использовании 
достижений науки и передового опыта, а 
также использование этих новшеств в самых 
разных областях и сферах деятельности [1]. 

Технологические инновации — получение 
нового или эффективного производства 
имеющегося продукта, изделия, техники, 

или усовершенствованные технологические 
процессы.  

Взаимосвязь образования и науки орга-
низована, поддерживается и регламентиру-
ется государством. За время перестройки 
качественных изменений в этой организации 
не произошло. Научная работа в вузах 
осуществляется штатными научными со-
трудниками, в нее вовлечены ученые, аспи-
ранты и студенты.  

Взаимосвязь науки и производства осу-
ществлялась ранее посредством участия в 
различных государственных программах, а 
также посредством ведения учебными и на-
учными учреждениями хоздоговорных работ 
для сельскохозяйственных и промышленных 




