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Согласно «Концепции развития аграр-

ной науки и научного обеспечения агро-
промышленного комплекса Российской 
Федерации на период до 2025 года» стра-
тегическими направлениями развития аг-
рарной науки следует считать: определе-
ние основных направлений проведения 
фундаментальных и приоритетных при-
кладных исследований для создания кон-
курентоспособной научно-технической 
продукции, модернизацию управления 
системой научно-исследовательских уч-
реждений и координации работ, разра-
ботку инновационного механизма участия 
науки в процессе освоения научных раз-
работок [1]. Кроме этого роль науки за-
ключается в выявлении негативных тенден-
ций в функционировании отрасли и разра-
ботке мер по их устранению. 

Изложены результаты исследования, 
целью которого было определение на 
примере Алтайского края влияния аграр-
ной науки на социально-экономическое 
развитие аграрного региона. Для этого 
были решены следующие задачи: 

- определены подходы к разработке 
системы косвенных и прямых показателей 
регионального развития, имеющих интел-
лектуальную составляющую; 

- выявлены исторические этапы и про-
анализированы тенденции и закономерно-
сти взаимозависимого развития сельско-
хозяйственного производства, аграрной 
науки и государственной сельскохозяйст-
венной политики на примере Алтайского 
края; 

- определена роль региональной сис-
темы аграрного образования и установле-
но влияние интеллектуального потенциала 
кадров руководителей и специалистов на 
эффективность сельскохозяйственного 
производства. 

Само понимание науки как особого ви-
да познавательной деятельности, направ-
ленной на получение объективных систем-
но-организованных знаний о природе, 
обществе и мышлении, предполагает, что 
одномерных индикаторов оценки социаль-
но-экономической эффективности научной 
деятельности не существует. Интеллекту-
альный продукт, до того как он найдет 
свое практическое воплощение и дока-
жет, что его применение несет осязае-
мый и измеряемый прирост социального 
или экономического блага (общественно-
полезный эффект), проходит неизмери-
мое число преобразований — от абстракт-
ной идеи до получения дополнительного 
килограмма зерна, молока, нового каче-
ства жизни и т.п. 

Влияние науки на агропромышленное 
производство правильнее всего рассматри-
вать, на наш взгляд, через комплекс пря-
мых и косвенных показателей, каждый раз 
отбираемых в зависимости от предмета 
социально-экономического исследования. 
Нами предложен ряд таких показателей. 

1. Экономические: прирост объема 
производства и продаж; прибыль от при-
менения открытий, изобретений и других 
объектов интеллектуальной собственно-
сти; улучшение использования производ-
ственных мощностей; сокращение сроков 
окупаемости инвестиций; сокращение 
сроков разработки, применения и распро-
странения инноваций; снижение себестои-
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мости продукции и услуг; повышение 
производительности труда и др. 

2. Научно-технические: количество 
зарегистрированных охранных документов 
и использованных охраняемых ими нов-
шеств; увеличение доли инновационных 
технологий и продуктов; повышение уров-
ня механизации и автоматизации произ-
водства; совершенствование научной ор-
ганизации производства и труда и др. 

3. Социальные: улучшение условий 
труда и отдыха работников АПК; повыше-
ние квалификации и мотивации труда ра-
ботников; увеличение числа рабочих мест 
и др. 

4. Экологические: снижение уровня 
загрязнения окружающей среды; сокра-
щение объема отходов и вовлечение их в 
переработку; расширение производства 
экологически безопасных продуктов; оп-
тимизация штрафных санкций за наруше-
ние экологических требований. 

Рассмотрим историю влияния науки на 
сельскохозяйственное производство края 
по отраслям. 

Несмотря на усилия, прилагаемые по 
повышению урожайности и обеспечению 
продовольственной безопасности, сохра-
няется значительное отставание России от 
ведущих стран — экспортеров зерна. 
Урожайность пшеницы в России в 2006 г. 
составила 19,5 ц/га, США — 28,4, Канаде 
— 26,8 , Китае — 41,9 ц/га [2].  

Это можно объяснить как объективны-
ми факторами, так и организационными и 
финансовыми просчетами и исторически 
сложившимся в России скептическим от-
ношением к возможностям аграрной нау-
ки. К объективным факторам следует от-
нести то, что страна, имеющая не совсем 
удобное географическое положение для 
выращивания зерновых культур, на про-
тяжении одного столетия претерпела две 
разрушительные войны. Так, за время Ве-
ликой Отечественной войны в растение-
водстве Алтайского края были нарушены 
сложившиеся севообороты, не выполня-
лись агротехнические требования, боль-
шинство посевов яровых культур проводи-
лось некондиционными семенами. В 1945 
г. средняя урожайность по краю состави-
ла 5,9 ц/га [3]. 

Важным этапом в истории сельскохо-
зяйственных научных исследований было 
первое послевоенное десятилетие — пе-
риод восстановления сельского хозяйства 
и начавшегося освоения целинных и за-
лежных земель, поставившего перед нау-
кой огромные задачи. К их решению были 

привлечены многие научные коллективы. 
Особое место в этой работе принадлежа-
ло Алтайскому сельскохозяйственному 
институту. 

Задачи получения высоких урожаев 
требовали вооружения тружеников земли 
достижениями передовой науки и опытом 
лучших производственников. В селах, кол-
хозах, совхозах, МТС организовывались 
агрономические и зоотехнические круж-
ки, мичуринские школы молодых хлебо-
робов. К началу 1949 г. действовало уже 
1300 таких кружков (ими было охвачено 
36 тыс. колхозников) и 760 школ. 

Во время подъема целины научные ре-
комендации не были учтены в достаточной 
степени, что говорит о низком образова-
тельном уровне тех, кто проводил в 
жизнь политику освоения целинных зе-
мель на местах. Уже через четыре года, 
еще до появления пыльных бурь, урожаи 
стали падать и прогрессивная часть руко-
водителей сельхозпредприятий стала ис-
кать объяснение данному негативному 
фактору, обращаясь к науке. 

Послевоенный этап в развитии сельско-
го хозяйства Алтайского края, в частности 
зерновой отрасли, удачно разбит на аг-
роисторические периоды д.с.-х.н., про-
фессором Н.В. Яшутиным (табл. 1) [4]. 

Достижения растениеводческой отрасли 
в 1954-1960 гг. с социальной и экономиче-
ской точек зрения были победой, с науч-
ной и экологической — победой пирровой, 
в 1961-1965 гг. наступил кризис. Наложе-
ние таких факторов, как засуха и вынос 
плодородного слоя почвы с распаханной 
целины снизили урожайность зерновых в 
среднем до 7,0 ц/га. Только запоздалое 
обращение к науке, к которой до этого 
времени не было должного внимания, по-
зволило восстановить плодородие почвы и 
поднять урожайность в последующем де-
сятилетии до 11,9 ц/га, т.е. почти на  
4 ц/га, и стабилизировать ее. По сравне-
нию с 1960 г. себестоимость производства 
зерна к 1965 г. увеличилась более чем  
2,5 раза. Это указывает на то, что после 
снятия «пенок» с целины существовавшая 
ранее технология производства зерна 
«вспахал — посеял — убрал» перестала ра-
ботать. Для получения стабильных урожаев 
требовались новые технологии. Эти техно-
логии, предложенные учеными, в опреде-
ленной степени восстановили плодородие 
почвы, что совместно с использованием 
новых сортов позволило повысить урожай-
ность и стабилизировать ее в долгосроч-
ном периоде. 
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Организация в 50-70-е годы в крае ака-
демических отраслевых научно-исследо-
вательских институтов сельскохозяйствен-
ного профиля значительно увеличила науч-
ный потенциал края и привела к росту 
производства продукции сельского хозяй-
ства. В производство было внедрено не-

сколько сот сортов различных сельскохо-
зяйственных культур, выведенных учеными 
Алтайского научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства, Научно-иссле-
довательского института садоводства Си-
бири им. М.А. Лисавенко, Западно-Си-
бирской овощной опытной станции и др. 
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Рис. 1. Динамика урожайности зерновых культур в Алтайском крае 

Таблица 1 
Развитие производства зерна в Алтайском крае во второй половине XX в. 

 

Показатели производства 
зерновых культур 

Агроисторические периоды в Алтайском крае 

по
сл

е
во

е
нн

ы
е
 г

о
д
ы
 

(1
9
46

-1
9
53

 г
г.

) 

о
св

о
е
ни

е
 ц

е
ли

нн
ы
х 

и 
за

ле
ж

ны
х 

зе
м

е
ль

 
(1

9
5
4-

19
60

 г
г.

) 

по
сл

е
ц
е
ли

нн
ы
е
 г

о
д
ы
 

(1
9
6
1-

19
6
5
 г

г.
) 

го
д
ы
 о

св
о
е
ни

я 
по

чв
о
-

за
щ

ит
ны

х 
те

хн
о
ло

ги
й 

(1
9
6
6
-1

9
7
5 

гг
.)

 

сп
е
ц
иа

ли
за

ц
ия

 з
е
м

ле
-

д
е
ли

я 
(1

9
7
6
-1

9
82

 г
г.

) 

ин
те

нс
иф

ик
ац

ия
 п

р
о
из

-
во

д
ст

ва
 з

е
р
на

 (
19

83
-

19
89

 г
г.

) 

д
е
ст

аб
ил

из
ац

ия
 а

гр
ар

-
но

го
 п

р
о
из

во
д
ст

ва
 

(1
9
9
0-

19
99

 г
г.

) 

во
зр

о
ж

д
е
ни

е
 с

е
ль

ск
о
-

го
 х

о
зя

йс
тв

а 
(2

00
0-

20
09

 г
г.

) 

Среднегодовые посев-
ные площади, тыс. га 

2934 5603 5746 4841 4653 4198 3735 3500 

Среднегодовая урожай-
ность зерновых культур, 
ц/га 

7,6 11,3 7,0 11,9 10,4 14,1 9,1 12,3 

Среднегодовые валовые 
сборы зерна, млн т 

2,230 6,332 4,022 5,761 4,839 5,920 3,499 4,300 
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По оценкам ученых, за счет сорта 
можно поднять продуктивность растений 
на 25%, за счет качественных семян — на 
20%. В связи с этим исключительно боль-
шое значение имеет функционирование в 
крае системы семеноводства, обеспечи-
вающей ускоренное размножение новых 
сортов. Селекционный центр Алтайского 
научно-исследовательского института сель-
ского хозяйства СО РАСХН ведет селек-
ционный процесс более чем по 20 культу-
рам, основные из которых зерновые и 
зернобобовые. Селекционными сортами 
зерновых культур в крае засевается  
2,5 млн га, элитным семеноводством в 
крае занимаются 19 хозяйств. 

Рассматривая вопрос влияния научных 
достижений на состояние животноводства, 
необходимо вернуться к истории зарож-
дения сельскохозяйственной науки на Ал-
тае. 

К моменту образования Алтайского 
края на его территории в основном была 
завершена коллективизация крестьянства, 
создана сеть машинно-тракторных стан-
ций, колхозов и совхозов. Животноводст-
во выделилось в самостоятельную от-
расль, однако продуктивность оставалась 
низкой. Так, среднегодовой удой от одной 
коровы не превышал 1500 кг. Большую 
роль в это время сыграла организация на 
Алтае ряда опытных сельскохозяйствен-
ных станций. Одной из первых из них бы-
ла Горно-Алтайская опытная станция, ко-
торая вела целенаправленную селекцион-
ную работу по созданию обильно жирно-
молочного скота. Основой этого стада 
стали коровы сибирской породы с удоем 
в 1300-1500 кг молока, содержащего 4,4-
4,5% жира. 

Война нанесла тяжелый урон сельскому 
хозяйству края. Уровень довоенного про-
изводства (1940 г.) был достигнут лишь в 
1950 г. и то только по производству мо-
лока, исключительно за счет повышения 
продуктивности коров. 

Массовый завоз симментальских бы-
ков-производителей в Сибирь происходил 
в период с 1931 по 1935 гг. Основную 
роль в породном улучшении и максималь-
ном использовании племенных производи-
телей сыграло рекомендуемое и настой-
чиво внедряемое в производство учеными 
искусственное осеменение. 

Повышение надоев молока на одну ко-
рову в крае произошло благодаря улуч-
шению качества кормов, так как их рас-
ход на одну условную голову оставался 
практически на одном уровне, улучшению 

условий содержания и комплектования 
стада высокопродуктивными животными 
как за счет выбраковки, так и за счет 
приобретения новых пород (рис. 2). Для 
новых пород потребовалась разработка 
новых технологий кормления и содержа-
ния. Однако в сравнении с мировыми 
стандартами темпы роста продуктивности 
животных остаются довольно низкими.  

Тем не менее по основным показате-
лям развития АПК Алтайский край выходит 
на одну из передовых позиций в России. 
Доля региона по производству сельскохо-
зяйственной продукции составляет около 
3% от валового показателя РФ. Алтайский 
край входит в первую тройку среди субъ-
ектов РФ по валовому объему производ-
ства зерна. В крае вырабатывается более 
1,2 млн т муки, или около 12% общего 
объема ее производства в России, что 
обеспечивает краю первое место по дан-
ной категории товара, а также второе 
место — по крупе (17% в валовом рос-
сийском производстве). В регионе разви-
то мясо-молочное животноводство. Ал-
тайский край занимает четвертое место в 
стране по производству молока. В кон-
цепции Комплексного развития Алтайско-
го Приобья эти направления названы ос-
новными точками роста сельскохозяйст-
венной отрасли. 

Добиться высоких результатов без ши-
рокого использования новейших достиже-
ний сельскохозяйственной науки невоз-
можно. В таблицах 2, 3 приведены дан-
ные по зарегистрированным изобретени-
ям и селекционным достижениям. Анализ 
результатов изобретательской деятельно-
сти показывает, что в настоящее время 
происходит смещение направления дея-
тельности с разработок в области техники 
и технологий в растениеводстве и живот-
новодстве в сторону переработки сель-
скохозяйственного сырья [5]. 

Учитывая структуру реального сектора 
экономики Алтайского края, влияние аг-
рарной науки на социально-экономи-
ческое развитие региона в перспективе 
будет только возрастать, так как сельское 
хозяйство является главной экономической 
составляющей и основой формирования 
местных бюджетов большинства сельских 
территорий. Доля сельского хозяйства в 
общем объеме произведенной промыш-
ленной и сельскохозяйственной продукции 
по группам сельских муниципальных рай-
онов Алтайского края составляет от 43,8 
до 92,1% (по данным 2007 г.). 
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Рис. 2. Продуктивность и поголовье коров в Алтайском крае 

 
Таблица 2 

Изобретения, созданные учеными агропромышленного комплекса Алтайского края 
 

Направления исследований 
Годы 

Все-
го до 

1974 
1974-
1979

1980-
1984

1985-
1989

1990-
1994

1995-
1999 

2000-
2004 

2005-
2009

Технологии в растениеводстве 1 1 1 8 20 4 12 14 61
Механизация растениеводства 8 7 36 28 17 3 4 7 110
Технологии в садоводстве 0 2 3 0 3 2 5 3 18
Механизация садоводства 0 6 12 3 5 2 12 0 40
Техника и технологии в живот-
новодстве 

1 5 35 37 35 2 17 28 160

Ветеринария 0 0 0 0 2 5 5 15 27
Переработка сельскохозяйст-
венного сырья 0 9 6 8 15 2 10 31 81

ИТОГО 10 30 93 84 97 20 65 98 497
 

Таблица 3 
Селекционные достижения ученых-аграрников Алтайского края 

 
№ п/п Наименование культур Количество созданных сортов 

1 Зерновые, крупяные, зернобобовые 61 
2 Кормовые 18 
3 Овощные 111 
4 Плодовые, ягодные 140 
5 Цветочные 31 
6 Селекционные достижения в животноводстве 13 

 
Возможности экстенсивного развития 

сельскохозяйственного производства в 
крае практически исчерпаны, так как они 
базировались на приросте земель, вводи-
мых в сельскохозяйственный оборот (что 
было осуществлено в годы освоения це-
лины) и неограниченном привлечении де-
шевой неквалифицированной рабочей си-
лы в условиях дисбаланса трудового рын-
ка, когда предложение значительно пре-
вышало спрос. Резервы этого пути были 
эффективно задействованы в ходе реали-
зации столыпинской реформы. Корреля-
ционный анализ, проведенный нами по 
сельским территориям Алтайского края, 

показал обратную пропорциональную за-
висимость между плотностью населения и 
долей сельского хозяйства в общем объ-
еме произведенной продукции. В нынеш-
них условиях несельскохозяйственные от-
расли развиваются там, где есть избыток 
трудовых ресурсов, не потребляемых 
сельскохозяйственным производством. 

Учитывая демографическую ситуацию, 
можно предположить, что эффективное 
использование огромного земельного по-
тенциала на обозримую перспективу бу-
дет сопровождаться направлением прак-
тически всех трудовых ресурсов алтайско-
го села в сельское хозяйство как наибо-
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лее инвестиционно привлекательный спо-
соб реализации естественных конкурент-
ных преимуществ Алтая. В условиях не-
достаточного использования интенсивных 
трудо- и ресурсосберегающих технологий 
малонаселенность сельских территорий 
отрицательным образом отражается на 
эффективности использования сельскохо-
зяйственных угодий. Коэффициент корре-
ляции между производством продукции 
на 1 га сельхозугодий и количеством 
сельскохозяйственных угодий, приходя-
щихся на 1 сельского жителя в разрезе 
сельских муниципальных районов Алтай-
ского края, составил -0,69884. 

Другим негативным фактором эконо-
мического развития территорий с аграр-
ной направленностью является не столько 
нехватка рабочей силы, сколько неудов-
летворительное обеспечение сельскохо-
зяйственного производства квалифициро-

ванными кадрами, т.е. недостаток в аг-
рарной сфере лидеров, обладающих со-
временным научным мировоззрением, 
способных воспринимать и реализовывать 
научные идеи как бизнес-проекты. В рам-
ках данного исследования нами определе-
но влияние кадров с высшим образовани-
ем на эффективность деятельности сель-
скохозяйственных организаций. Для этого 
была проведена группировка муниципаль-
ных районов по уровню кадрового обес-
печения сельскохозяйственного производ-
ства и проанализированы его показатели 
по выявленным группам [6]. 

Результаты анализа показали, что в 
сельских муниципальных районах с более 
высоким образовательным уровнем руко-
водителей и специалистов сельскохозяйст-
венных организаций существенно возрас-
тает эффективность использования зе-
мельных и трудовых ресурсов. 
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Рис. 3. Влияние насыщенности сельскохозяйственных организаций руководителями, 

главными специалистами и специалистами с высшим образованием 
на эффективность использования сельскохозяйственных угодий  

по группам сельских территорий Алтайского края (на 01.01.2008 г.) 
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Таким образом, необходимость по-
строения умной сельской экономики на 
основе взаимопроникновения ранее дос-
таточно обособленных аграрных сфер 
деятельности — науки, образования, про-
изводства, бизнеса — в Алтайском крае 
уже не может рассматриваться в качестве 
модных тенденций или субъективных же-
ланий, а становится главным фактором 
успешного социально-экономического 
развития аграрного региона. 
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Федеральный закон от 08.05.2010 г.  

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» (далее — 
Федеральный закон № 83-ФЗ) вступает в 
силу с 1 января 2011 г. Этот закон является 
основополагающим документом по право-
вому регулированию учреждений бюджет-
ной системы, в ходе реализации которого 
правовой статус ныне действующих бюд-
жетных учреждений изменится путем пре-
образования в один из типов государствен-

ных учреждений: казенные, бюджетные 
или автономные [1]. 

Принятие данного Закона является важ-
ным этапом бюджетной реформы, кото-
рая направлена на повышение эффектив-
ности бюджетных расходов по обеспече-
нию потребностей граждан в государст-
венных услугах, увеличению их доступно-
сти и качества, выполнению государствен-
ных функций и социально-экономического 
развития в целом. 

Таким образом, реализация Федераль-
ного закона № 83-ФЗ — это повышение 
качества и доступности для населения го-
сударственных услуг в сфере образова-
ния, здравоохранения, культуры, социаль-
ного обеспечения и других социально зна-
чимых сферах. При этом должны быть 
соблюдены условия сохранения (либо 




