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вационного потенциала региона на основе 
учета интересов хозяйств с различными 
формами собственности. Предложить ин-
струментарий создания привлекательного 
инвестиционно-инновационного климата на 
территории РС(Я). При этом дальнейшее 
развитие оленеводческой отрасли в РС(Я) 
возможно только в том случае, если ее 
продукция будет востребована на рынке.  
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Введение 

На протяжении веков роль и значение 
коневодства менялись в точном соответ-
ствии с изменениями социально-экономи-
ческих условий в обществе. 

В нашей стране на протяжении послед-
них 40 лет коневодство функционировало 
без государственных плановых и экономи-
ческих нормативов. В 1993 г. с распадом 
Советского Союза и образованием Рос-
сийской Федерации в стране произошло 
значительное снижение объемов сельско-
хозяйственного производства, и многие 
хозяйства оказались в кризисном состоя-
нии. Снизилось и поголовье лошадей, чис-
ло которых к 2002 г. составило около 
65% к уровню 1993 г. Наряду с этим в 
стране стали происходить и значительные 
изменения форм собственности. Если к 
1993 г. более 90% всех лошадей принад-
лежали крупным хозяйствам или были в 
общественной собственности, то к 2002 г. 

уже около 70% этих животных перешли в 
частные руки, а к 2010 г. этот показатель 
составил 98% [1]. 

 
Объекты и методы 

Развитие коневодства в крае определя-
ется взаимодействием двух групп факто-
ров — стимулирующих и ограничительных. 
В первую группу входят оригинальные 
биологические характеристики лошади, 
обеспечивающие ее социально-экономи-
ческую значимость. В их числе универ-
сальность использования, высокая интен-
сивность роста и нагула, низкие затраты 
труда и кормов на единицу прироста жи-
вой массы, способность круглогодично 
использовать пастбища на больших терри-
ториях несельскохозяйственного назначе-
ния, высокая биологическая ценность ко-
нины и кобыльего молока [2]. 

В числе ограничительных факторов мож-
но выделить: экономическое состояние 
общества и интеграция в мировое сообще-
ство (для племенного и спортивного коне-
водства), интенсификация сельского хозяй-
ства (для рабочее — пользовательного ко-
неводства), аграрная политика государства 
в части реформирования отношений собст-
венности (для рабоче-пользовательного и 
продуктивного коневодства), природно-
экономические условия и этнические тради-
ции, развитие перерабатывающей промыш-
ленности (для продуктивного коневодства), 
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развитие промышленности по производству 
обоза и инвентаря для рабоче-поль-
зовательного коневодства [3]. 

 
Экспериментальная часть 

Один из главных показателей значения 
коневодства в экономике края — это чис-
ленность лошадей, которая меняется в 
соответствии с происходящими общест-
венными и социально-экономическими 
процессами в крае. 

Современное состояние коневодства 
края можно охарактеризовать на основе 
анализа конепоголовья за 5 лет (2004-
2009 гг.). В крае приняты 7 природно-
экономических зон, внутри которых ука-
занное конепоголовье распределяется 
следующим образом (табл. 1). 

Анализируя динамику конепоголовья, ус-
тановили, что с 2004 г. во всех зонах идет 
уменьшение конепоголовья: 2004-2005 гг. — 
на 8713 гол.; 2005-2006 гг. — на 9575; 2006-
2007 гг. — на 3355 гол. В период с 2007 по 
2008 гг. общее количество лошадей увели-
чилось на 1050 гол., а с 2008 по 2009 гг. — 
еще на 143 гол. за счет развития, по мне-
нию авторов, табунного направления коне-
водства в Восточной зоне. 

В результате проведенного исследова-
ния было установлено, что большая часть 
исследуемого поголовья находится у част-
ных коневладельцев и по организационно-
правовым формам предприятий имеет 
структуру, приведенную в таблице 2. 
Ранжируемое поголовье по организаци-
онно-правовым формам распределилось 
по следующим группировкам. 

Из данных таблицы 2 следует, что наи-
более востребованная численность коне-
поголовья практически для всех организа-
ционно-правовых форм хозяйствования, а 
именно в 48 сельскохозяйственных орга-
низациях, 64 крестьянско-фермерских хо-
зяйствах и в 54 личных подсобных хозяй-
ствах составляет в среднем от 100 до 
1000 гол. по районам края. Содержание 
поголовья более 1000 гол. могут себе по-
зволить, по нашему мнению, в основном 
крупные сельскохозяйственные организа-
ции и индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся табунным мясным коне-
водством. 

Результаты анализа группировки чис-
ленности конепоголовья по районам и го-
родам края приведены в таблице 3. 

Таблица 1 
Динамика конепоголовья по климатическо-экономическим зонам  

Алтайского края за период с 2004-2009 гг.* 
 

Наименование 
зоны 

Годы Разница в динамике 2004-2009 гг.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 гол. % удельный вес 

Западно-
Кулундинская 

5488 4775 3598 3721 3896 4143 -1345 -24,5 0,75 

Восточно-
Кулундинская 

10013 9017 7405 7114 6763 6901 -3112 -31 0,69 

Алейская 17418 15747 13946 13071 13038 12624 -4794 -27,5 0,72 
Приобская 19102 16846 14990 13973 13620 12777 -6325 -33,1 0,67 
Центральная 13067 11472 9903 9490 8918 8790 -4277 -32,7 0,67 

Восточная 16483 16025 15222 14826 16349 17589 +1106
+106,

7 1,06 

Предгорная 13650 12626 11869 11383 12044 11947 -1703 -12,5 0,87 
Итого 95221 86508 76933 73578 74628 74771 -20450 -21,5 0,78 

* Рассчитано по данным Краевого статистического управления. 
Таблица 2 

Динамика конепоголовья по организационно-правовым формам хозяйствования* 
 

Численность 
конепоголовья 

Районы, города и формы собственности 

1-100 
8 сельскохозяйственных организаций, 51 крестьянско-фермерское хозяйство, 2 

личных подсобных хозяйства 

100-500 
31 сельскохозяйственная организация, 13 крестьянско-фермерских хозяйств, 35 

личных подсобных хозяйств 

500-1000 
17 сельскохозяйственных организаций, 51 крестьянско-фермерское хозяйство, 

19 личных подсобных хозяйств 
1000-1500 4 сельскохозяйственные организации, 3 личных подсобных хозяйства 
1500-2000 4 сельскохозяйственные организации 
3000-3500 1 сельскохозяйственная организация, 2 личных подсобных хозяйства 

* Рассчитано по данным Краевого статистического управления за 2009 г. 
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Таблица 3 
Топография размещения конепоголовья 

в Алтайском крае 
 

Населенные 
пункты 

Конепоголовье, 
гол. 

Кол-во горо-
дов/районов 

Города 1-100 9 городов

Районы 

1-100 0 
100-500 7 районов
500-1000 26 районов
1000-1500 13 районов
1500-2000 7 районов
2000-2500 3 района
2500-3000 0 
3000-4500 2 района
4500-5000 1 район
5500-7000 1 район

 
Из данных таблицы 3 следует, что 

внутри районов наиболее востребованное 
количество лошадей от 500 до 1000 гол., 
то есть в районах конепоголовье исполь-
зуется в основном как рабоче-пользо-
вательное и для племенных целей. В 
большинстве городов из-за ограниченных 
возможностей содержания лошадей в 
среднем используется до 100 гол., пре-
имущественно для проката и спорта. 

По результатам сравнения топографи-
ческого размещения конепоголовья в ре-
гионе и его структурного наличия по ор-
ганизационно-правовым формам было 
выявлено оптимальное количество конепо-
головья для его эффективного использо-
вания по практикуемым в крае отрасле-
вым направлениям: племенному (от 100 
до 200 гол.), рабочее-пользовательному 
(от 500 до 1000 гол.), табунно-мясному 
(от 500 до 1000 гол.) и спортивному (до 
100 гол.). 

 
Результаты и их обсуждение 

Работа по направлению использования 
лошадей в крае, на наш взгляд, имеет 
следующие тенденции развития. 

В крае племенное коневодство является 
основным поставщиком лошадей для 
спорта и проката, а часть лошадей уходит 
в рабоче-пользовательное коневодство. В 
соответствии с многоцелевыми задачами 
использования лошадей в коневодческих 
племенных предприятиях края разводят 
более 6 заводских культурных пород ло-
шадей. Причем, несмотря на значитель-
ное сокращение конского поголовья и 
уменьшение племенного ядра пород раз-
личного направления продуктивности, уда-
ется поддерживать и совершенствовать 
селекционные признаки в породах на дос-
таточно высоком уровне в условиях изо-
лированного их разведения. 

Выращивание и тренинг племенных ло-
шадей осуществляют в конных заводах 
разных форм собственности и на племен-
ных коневодческих фермах сельскохозяй-
ственных предприятий, а испытание пле-
менных лошадей проводят на краевом ип-
подроме. 

Спортивное коневодство в крае носит 
ограниченный характер и представляет 
собой использование лошадей для спорта, 
туризма и отдыха. В этом качестве ло-
шадь — один из самых дорогих видов 
спортивного туристического и прогулоч-
ного инвентаря. 

В прошлом имело место достаточная 
государственная поддержка классических 
видов конного спорта, а его сравнительно 
большая массовость достигалась за счет 
средств, выделяемых на эти цели заинте-
ресованными предприятиями и организа-
циями. Перспективы этого направления в 
коневодстве в будущем прямо связаны с 
уровнем экономического благополучия 
края за счет развития туристическо-рек-
реационной зоны и зоны игорного бизне-
са. Коммерциализация спортивного коне-
водства испытывает успех лишь в той ме-
ре, в которой удается обеспечить дем-
пинговую продажу лошадей за пределы 
Алтайского края и за рубеж. 

Развитие спортивного коневодства края 
тесно связано с организационно-струк-
турной перестройкой племенного коне-
водства, которое переживает трудные 
времена. Конные заводы испытывают же-
сткий экономический прессинг. Отсутствие 
инфраструктуры внешнего и внутреннего 
рынков племенной продукции приводит к 
затовариванию племенными лошадьми 
практически всех пород. Высокие затраты 
на передержку молодняка при низкой до-
ле (10-12%) коннозаводства в структуре 
товарной продукции хозяйств ведут к вы-
нужденному сокращению маточного пого-
ловья. Стихийный вывоз племенных лоша-
дей непрофессиональными коммерчески-
ми организациями за пределы края грозит 
обеднением ценного генофонда заводских 
пород. Решение этой проблемы возможно 
путем разумной государственной под-
держки племенных хозяйств, стимулирова-
ния разведения лошадей дотациями из 
краевого и муниципальных бюджетов. 

Особых усилий требует укрепление 
краевого ипподрома как неотъемлемого 
звена предлагаемой системы работы с 
племенным направлением коневодства. 
Здесь наряду с государственной поддерж-
кой важно интенсивно наращивать регио-
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нальные инфраструктурные элементы ры-
ночной экономической устойчивости. 

В целом племенное и спортивное коне-
водство края претерпевает организацион-
но-хозяйственную перестройку под усло-
вия рыночной экономики. Главный прин-
цип, который определяет эти процессы, 
заключается в экономической целесооб-
разности и конкурентноспособности коне-
водческих предприятий. 

Основным назначением лошадей оста-
ется их рабочее использование в сельско-
хозяйственном производстве края. Это 
использование будет иметь место еще 
достаточно долго, так как обеспечить ме-
ханическими средствами значительные 
объемы мелкотоварного сельского про-
изводства пока не представляется воз-
можным. Более того, постоянно возника-
ют попытки организации экологически 
чистых производств, где обработка почв и 
другие работы должны производиться без 
техники и химических средств. В этом 
плане перспектива рабочего коневодства 
вполне прогнозируема.  

Увеличить рентабельность рабочего 
коневодства возможно, применив вариант 
создания специализированной комплекс-
ной фермы по производству и выращива-
нию рабочих лошадей. На этой ферме 
будут получать и выращивать молодняк 
рабочих лошадей, готовить его, оснащать 
необходимым инвентарем и реализовы-
вать потребителям, а также возможно 
организовать производство товарного ку-
мыса и конины. 

При общем увеличении числа лошадей 
в этой сфере использования по сравнению 
с фактической численностью основной 
прирост обеспечивают фермерские и 
личные подсобные хозяйства. 

Развитие мясного табунного коневодст-
ва характеризуется высокой экономиче-
ской эффективностью. Себестоимость 
конины в большинстве районов достаточно 
низкая, что обусловливается спецификой 
технологии выращивания лошадей. Табун-
ных лошадей содержат почти круглый год 
на одном подножном корме, включая 
зимний период. Для их содержания нет 
необходимости строить дорогостоящие 
капитальные сооружения. Потребность в 
рабочей силе для обслуживания табунов 
также не велика. Затраты на выращивание 
лошадей складываются в основном из за-
работной платы и накладных расходов. 
Удельный вес кормов, амортизационные 
отчисления, затраты по текущему ремон-
ту помещений в структуре себестоимости 
незначительны. 

Низкая себестоимость конского мяса при 
существующих закупочных ценах позволяет 
хозяйствам получать значительные доходы. 
Однако по ряду причин организационного и 
технологического характера резервы коне-
водства используются пока не в полной ме-
ре. Один из основных путей увеличения 
производства конины — выделение мясного 
табунного коневодства в специализирован-
ную отрасль животноводства и ее ведение 
на принципах полной окупаемости. 

Следовательно, перспектива как рабо-
че-пользовательного, так и табунного мяс-
ного коневодства края неразрывно связана 
с необходимостью создания рынков кон-
ского поголовья и различных организаци-
онных форм его функционирования. 

Исходя из прогноза численности пого-
ловья лошадей по районам необходимо 
возрождение в коневодстве края таких 
понятий, как «конепроизводящие» и «ко-
непотреблящие» районы. 

Рыночные отношения, установившиеся в 
коневодстве края, требуют хорошо органи-
зованной маркетинговой и рекламной рабо-
ты, которую могут осуществить созданные 
для этих целей коммерческие подразделе-
ния в структуре коневодческих предприятий 
или консультационные центры, созданные в 
муниципальных образованиях. 

В настоящее время внутренние и внеш-
ние рынки коневодческой продукции всех 
направлений использования осуществляют-
ся стихийно и имеют больше издержек, 
чем экономической выгоды для края и 
производителей. 

Заключение 
Коневодство региона нельзя назвать 

эффективным по определению, потому 
как отсутствует системообразующая мо-
дель управления процессом его отрасле-
вого развития. 

Таким образом, существующие регио-
нальные тенденции развития направлений в 
коневодстве требуют инновационного 
подхода в организации и рационального 
планирования в использовании внутриот-
раслевых ресурсов. 
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