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ности малых и средних предприятий, имеющих 

результаты интеллектуальной деятельности (РИД). 

При соответствующей доработке этот инструмент 

может стать региональной моделью, методикой 

определения экономической эффективности инно-

вационного бизнеса и являться предметом даль-

нейшего исследования. Это поможет избавиться 

от зависимости крупного сырьевого бизнеса. 

Правильный путь – это путь совершенствования 

финансовой поддержки МСБ, и прежде всего за 

счёт включения в централизованный региональный 

оборот нематериального, инновационного актива 

предприятий, способного стать одним из финан-

совых регуляторов социально-экономического 

развития регионов.

Таким образом, в перспективе МСБ должен 

стать социальным и эффективным, действующим 

в режиме рационального производства и потре-

бления. Рациональное производство – это нано-

технологии, это биотехнологии, всё, что связано 

с максимальным продуктом при минимальном 

потреблении энергетических и материальных ре-

сурсов. Это всё может быть сделано при участии 

науки, технологий, государственных финансов и 

их эффективном использовании.
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А.М. Солодовникова, соискатель, Оренбургский ГАУ

Надёжное обеспечение мясной продукцией яв-

ляется одним из важнейших условий достижения 

стабильного уровня жизни и продовольственной 

безопасности Оренбургской области и в целом всей 

страны. В соответствии со «Стратегией развития 

Оренбургской области до 2020 и на период до 2030 

года», утверждённой правительством Оренбургской 

области, отрасль мясного скотоводства является 

одним из приоритетных направлений развития 

АПК региона [1].

Сегодняшний этап развития агарного сектора 

определяет необходимость повышения объёмов 

производства с ориентацией на уровень цены и 

качества, сложившихся на мировом рынке про-

дукции. Импорт мяса в настоящее время растёт, 

что отрицательно влияет на продовольственную 

безопасность регионов России, в том числе 

Оренбуржья. Для сокращения его доли в мясных 

ресурсах на внутреннем рынке страны необходимо 

снижать себестоимость и повышать рентабельность 

отечественного производства мяса. Снижение 

себестоимости продукции мясного скотоводства 

путём осуществления экономически обоснованных 

мероприятий позволит сельскохозяйственным 

товаропроизводителям значительно расширить 

масштабы производства за счёт увеличения по-

головья мясных пород крупного рогатого скота. 

Увеличение объёмов производства мясной продук-

ции с оптимальным уровнем цен и установленного 

качества необходимо для выигрыша в конкуренции 

на мировом рынке.

В рамках государственной программы «Разви-

тие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия Оренбургской области» на 2013–2020 гг. 

была разработана подпрограмма «Развитие мясного 

скотоводства», основной целью которой является 

повышение конкурентоспособности отрасли. Для 

достижения указанной цели необходимо решить 

задачи, в основу которых заложено использова-

ние инноваций [2]. Современный этап развития 

мясного скотоводства предусматривает переход на 

инновационный путь. Это предполагает установ-

ление связи отрасли с научными достижениями 

и активизацию интенсивных направлений со-

вершенствования на основе отечественных и 

зарубежных наукоёмких технологий. В мясном 

скотоводстве ключевым фактором развития от-

расли должен стать принципиально новый уклад, с 

высоким уровнем использования инновационных 

разработок, которые позволяют получить высо-

кие производственные показатели при низких 

затратах, что обеспечит снижение себестоимости 

продукции.

Проблемы инновационного развития, как осно-

вы снижения себестоимости продукции в мясном 

скотоводстве, изучаются в трудах Э.Н. Крылатых, 

В.А. Кундиус, В.Г. Литовченко, Н.М. Морозо-

ва, Б.П. Мохова, В.И. Нечаева, А.В. Никитина,

И.А. Оболенцева, О.Н. Осиповой, К.В. Павлова, 

Снижение затрат в мясном скотоводстве
на основе инноваций



221

В.Н. Приступа, Б.Г. Режабек и др. учёныx, актив-

но занимающихся вопросами мясного ското-

водства.

В процессе исследования данной проблемы 

использовались диалектико-материалистический, 

монографический, абстрактно-логический ме-

тоды при изучении и обобщении теоретических 

положений и нормативно-правовых и статисти-

ческих материалов; статистико-экономический, 

экономико-математический при анализе зави-

симости себестоимости от различных факторов; 

расчётно-конструктивный при обосновании пред-

лагаемых рекомендаций по снижению величины 

затрат на выращивание крупного рогатого скота 

мясных пород.

При создании инновационной среды с целью 

снижения себестоимости продукции необходимо 

учитывать отраслевые особенности производства.

В соответствии с этим можно выделить специфи-

ческие виды инноваций, характерные для мясного 

скотоводства: организационно-управленческие, 

экономико-социологические, производственно-

технологические и селекционно-генетические 

(рис.).

Факторный анализ себестоимости продукции 

скотоводства мясного направления, проведённый 

по данным отчётности сельскохозяйственных 

предприятияй Оренбургской области, позволил 

определить ключевые направления инновационно-

го развития мясного скотоводства. При этом была 

исследована степень влияния на результативный 

показатель (себестоимость прироста живой массы) 

продуктивности молодняка крупного рогатого скота 

и сложившегося уровня затрат на его содержание 

(табл. 1).

По результатам анализа были сделаны следую-

щие выводы: рост затрат на содержание молодняка 

до 8-месячного возраста отрицательно влияет на 

себестоимость 1 ц прироста живой массы; по-

вышение продуктивности 1 головы приводит к 

снижению себестоимости, что является положи-

тельной динамикой. Так, в 2011 г. по сравнению 

с 2007 г. себестоимость 1 ц прироста живой массы 

молодняка увеличилась на 1239 руб., в том числе 

за счёт роста затрат на содержание животных – на 

1586 руб. за 1 ц, или на 17,85% в относительном 

выражении, а за счёт повышения продуктивности 

сократилась на 347 руб. (на 5%).

На себестоимость 1 ц прироста животных на 

выращивании и откорме исследуемые факторы 

оказали следующее влияние: рост затрат на со-

держание 1 головы отрицательно сказался на се-

бестоимости, что привело к увеличению её уровня 

на 30,14% (1903,1 руб.), а рост продуктивности 1 

головы положительно повлиял, что выразилось 

в сокращении себестоимости на 15,4%, или на 

1148,2 руб. в абсолютном выражении. В целом 

за анализируемый период уровень себестоимости 

1 ц прироста откормочного поголовья вырос на 

10,12% (755,1 руб.).

Сокращение продуктивности скота любой поро-

ды, даже несмотря на относительно высокий ресурс-

ный потенциал животных мясных пород, приводит 

к увеличению времени откорма и, как следствие, 

к росту затрат на корма в силу их перерасхода, а 

также к повышению уровня других видов затрат. 

Соответсвенно в качестве одного из основных на-

правлений сокращения себестоимости продукции 

мясного скотоводства следует выделить использо-

вание селекционно-генетических инноваций. Для 

повышения производственного потенциала отрасли 

скота особое значение имеют биологический блок 

инноваций, достижения мировой и отечественной 

селекции, которые направлены на создание и ис-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рис. – Направления инновационного развития мясного скотоводства
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Примечание: * – с учётом индекса инфляции

1. Влияние продуктивности молодняка и затрат на его содержание на себестоимость продукции

мясного скотоводства в сельскохозяйственных организациях Оренбургской области

Показатель
Прирост живой массы

молодняка до 8-месячного
возраста

Прирост живой массы
животных на выращивание

и откорме
Затраты на 1 голову, руб.:
базисный год (2007)*
отчётный год (2011)

Продуктивность 1 головы, ц:
базисный год
отчётный год

Себестоимость 1 ц, руб.:
базисный год
отчётный год
условная себестоимость

Абсолютное отклонение себестоимости
отчётного года от базисного (+,-), руб.
в т.ч. за счёт:
затрат на содержание животных
продуктивности

Относительное отклонение себестоимости
отчётного года от базисного, %
в т.ч. за счёт:
затрат на содержание животных
продуктивности

13186
16358

1,9
2

6940,0
8179,0
6593,0
1239,00

1586,0
-347,0
117,85

124,06
95,0

 
8208
10682

1,1
1,3

7461,8
8216,9
6313,8
755,10

1903,1
-1148,0
110,12

130,14
84,6
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пользование новых пород и типов с улучшенными 

качественными показателями продуктивности [3].

Сотрудниками Всероссийского НИИ мясного 

скотоводства совместно со специалистами и ра-

ботниками сельскохозяйственных организаций, 

занимающимися животноводством, в последнее 

время созданы новые, более продуктивные типы 

мясного скота: заволжский – в казахской бело-

головой породе, южно-уральский – в калмыцкой, 

брединский мясной – в симментальской, волго-

градский – в абердин-ангусской, уральский гере-

форд – в герефордской. На завершающей стадии 

находится работа по созданию новой крупной 

мясной породы интенсивного типа в России с ис-

пользованием импортных симменталов немецкой, 

канадской и американской селекции. Основным 

направлением селекционной работы было по-

лучение долгорослых, высокорослых животных с 

удлинённым туловищем с пышной мускулатурой, 

продуктивность которых на 12–16% выше, чем 

животных компактного типа [4].

По расчётам, проведённым на основе данных 

отчётности о финансово-экономическом состоя-

нии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса Оренбургской области за 2011 г., повы-

шенная в среднем на 14% продуктивность скота 

позволит увеличить среднесуточные приросты в 

среднем на 114 г (табл. 2).

При неизменных затратах на кормление и 

содержание животных себестоимость 1 ц живой 

массы сократится на 12,3%, т.е. экономия за счёт 

повышения продуктивности составит 812 руб. на 

каждый 1 ц прироста живой массы молодняка до

8 мес. и 879 руб. на 1 ц привеса живой массы откор-

мочного поголовья. Поэтому высокий генетический 

потенциал интенсивности роста мясного скота, 

2. Снижение себестоимости за счёт повышения продуктивности крупного рогатого скота

в сельскохозяйственных предприятиях Оренбургской области

Показатель
I вариант

(продуктивность по
отчётным данным)

II вариант
(продуктивность
увеличенная)

Отклонение
II варианта от I, %

Молодняк до 8 мес.
Среднесуточный прирост, г
Среднегодовое поголовье, гол.
Прирост, ц
Себестоимость всего, тыс. руб.
Себестоимость 1 ц прироста, тыс. руб.

490
5002
8946
58847
6578

559
5002
10206
58847
5766

114
100
114
100
87,7

Животные на выращивании и откорме
Среднесуточный прирост, г
Среднегодовое поголовье, гол.
Прирост, ц
Себестоимость всего, тыс. руб.
Себестоимость 1 ц прироста, тыс. руб.

448
6098
9971
71073
7128

511
6098
11374
71073
6249

114
100
114
100
87,7
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получаемый в результате освоения селекционно-

генетических инноваций, способствует повышению 

эффективности его выращивания и откорма.

Таким образом, одно из направлений раз-

вития экономически эффективной отрасли при 

минимально возможном уровне себестоимости 

продукции связано с необходимостью использо-

вания результатов инновационной деятельности. 

В новой системе рыночных отношений, форми-

руемой в условиях международной экономической 

интеграции, приоритетным направлением совер-

шенствования отрасли мясного скотоводства яв-

ляется переориентация финансово-хозяйственной 

деятельности аграрных организаций, занимаю-

щихся выращиванием крупного рогатого скота, 

на инновационный путь развития. Применительно 

к отрасли мясного скотоводства понятие «инно-

вации» распространяется на новые породы скота 

и способы их выведения, систему кормления жи-

вотных, новые рынки сбыта, а также нововведения 

в организационной деятельности и любые другие 

усовершенствования, обеспечивающие сокращение 

затрат и увеличение прибыли.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Р.Ю. Скоков, к.э.н., Волгоградский ГАУ

Исследование экономических и социальных 

явлений на рынках аддиктивных товаров и услуг, 

таких, как алкогольная продукция, азартные игры, 

наркотики, неизбежно наталкивает теоретиков на 

проблему теневой и неформальной деятельности, 

которая имеет непосредственную взаимосвязь с 

запретами в этих сферах, приводящими к дефи-

циту или полному отсутствию аддиктивных благ 

в легальном обороте.

Следует отметить, что единство в терминах, с 

помощью которых описывают девиантное эко-

номическое поведение, отсутствует. Попытки 

объединения под единым термином видов деви-

антного экономического поведения немногочис-

ленны. Наиболее часто авторы применительно 

к исследуемым объектам слова «нелегальная», 

«неучтённая», «неформальная», «подпольная», 

«фиктивная», «ненаблюдаемая», «теневая» и т.п. ис-

пользуют машинально, как тождественные, порой 

неуместно и безотносительно к этимологии, зна-

чению терминов. Совокупности данных терминов 

Т. Шанин предпочитает выражение «эксполярные 

экономики» [1].

Экономические отношения, которые ведутся с 

отклонением от установленных законодательством 

норм вне поля зрения легитимных учётных, ре-

гулирующих и контролирующих органов, можно 

назвать анормальными. Анормальность является 

антонимом нормальности, соответствию норме.

Не будем предпринимать попыток генерировать 

собственные определения анормальных видов 

экономической деятельности, тем самым внося 

дополнительный хаос, а проведём типологию про-

явлений анормальной экономики, применяемых в 

экономических исследованиях (табл.).

Характеристика каждой формы анормальной 

экономики определяется набором институцио-

нальных правил, которые нарушаются институ-

циональными единицами (юридические лица и 

домашние хозяйства).

Экономическая деятельность, которая ведётся 

с нарушением юридических нормативов, опреде-

ляющих сферу законных действий, называется 

нелегальной [2]. Синонимами нелегальной деятель-

ности являются незаконная, нелегитимная. На наш 

взгляд, данные термины охватывают как запре-

щённую законом деятельность, так и деятельность 

субъектов без получения соответствующего права 

на её осуществление.

Деятельность может вестись незаконно перио-

дически вследствие изменения внешних правил и 

управленческих решений субъекта. В. Радаев вы-

деляет полуправовую экономику – экономическая 

деятельность, по своим целям соответствующая 

законодательству, но периодически выходящая за 

его пределы по характеру применяемых средств [3]. 

Следующим критерием анормальности эко-

номической деятельности является нарушение 

установленных правил учёта и отчётности. Такую 

экономику считают неучтённой.

В соответствии с критерием несоблюдения 

установленных правил регистрации выделяют не-

зарегистрированную экономическую деятельность. 

Официально организованная экономическая 

деятельность предполагает наряду с регистрацией 

также юридическое и экономическое разделение 

Типология анормальных форм экономической
деятельности на рынках аддиктивных благ




