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Аннотация: Россия в первой половине 90-х гг. XX в. переживала переход-
ный период от тоталитаризма к демократической общественно-политической 
системе, формировала гражданское общество, основанное на свободе наро-
да и новой роли государства, признающей приоритет прав человека. Переход 
к рыночным отношениям поставил перед обществом множество сложных за-
дач, среди которых важное место занимало социальное обеспечение населе-
ния. Поэтому в ходе реализации экономической реформы ставилась задача 
приоритетного развития социальной сферы.
Современное социально-экономическое развитие Алтайского края во многом 
обосновано проблемами реализации экономической реформы на его террито-
рии в первой половине 90-х гг. XX в. Установлено, что обобщённые статисти-
ческие показатели отдельных отраслей экономики края в постсоветский период 
являются основой затруднений, возникших на этапе преодоления сложностей 
переходного периода, их основными причинами и последствиями. Выявлено, 
что изменение экономических показателей развития производительных сил Ал-
тайского края в первой половине 1990-х гг. связано с глобализацией социаль-
но-экономических отношений и благоприятными изменениями в социальной 
сфере. Происходившие в Алтайском регионе изменения конца ХХ в., ориен-
тированные на нормализацию жизнедеятельности народонаселения, на всесто-
роннюю помощь жителям, способствовали решению их социальных проблем.

Для цитирования: Радонова А. В. Трансформация отечественной экономики в первой половине 
90-х гг. XX века (на примере Алтайского края) // Вестник Кемеровского государственного университе-
та. 2018. № 3. С. 57–63. DOI: https://doi.org/10.21603/2078-8975-2018-3-57-63.

Первая половина 90-х гг. ХХ в. стала для Рос-
сии периодом тяжёлых испытаний. С конца 1991 г. 
на международной политической арене появилось 
новое государство – Российская Федерация, вклю-
чившее 89 регионов. Российскому руководству 
предстояло продолжить курс на демократиче-
ское преобразование общества, создание право-
вого государства, решение первоочередных задач 
по выходу страны из экономического и политиче-
ского кризиса, создать новые органы управления 
народным хозяйством, сформировать российскую 
государственность.

Происходившее в первой половине 90-х гг. эконо-
мическое изменение в Российской Федерации было 
ориентировано на преодоление усугубившейся 
дисгармонии между общественным производством 
и социальными отношениями. Это предполагалось 
на основе увеличения результативности производ-
ства, перехода к рыночным отношениям и новым 
способам реализации социальной политики [1, с. 8].

Реформирование осуществлялось в сложной си-
туации, на которую влияли отрицательные воздей-
ствия долгосрочного административно-командного 
развития народного хозяйства в СССР. В 1990-х гг. 
экономика СССР, а затем и России, пережила глубо-
кий спад, сопровождавшийся всплеском инфляции, 
снижением инвестиций, нарастанием внешнего 
долга, бартеризацией экономики, уменьшением до-
ходов населения и многими другими негативными 
явлениями. В этот период проводился ряд эконо-
мических реформ, в том числе либерализация цен 
и внешней торговли, массовая приватизация. Од-
ним из результатов реформ стал переход экономики 
страны от плановой к рыночной. В 1990-е гг. опре-
делился и рост разрыва в экономическом развитии 
регионов страны [2].

Основной задачей экономического реформирова-
ния являлось первостепенное развитие социальной 
области. Трансформация экономики с целью повы-
шения качества жизни требовала усовершенство-
вания сложившихся методов, норм, приёмов и т. п. 
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В первую очередь было необходимо отступить 
от «остаточного принципа» финансирования соци-
альной инфраструктуры, при планировании новых 
предприятий закладывать достаточно материальных 
средств в строительство социальных объектов. Ана-
логичные требования должны были предъявляться 
к уже действующим производственным предприя-
тиям. При их реконструкции и переоснащении сле-
довало создавать условия, отвечающие современ-
ным нормативам по социальной обеспеченности.

Глобальными на тот момент были демографиче-
ские проблемы, решение которых требовало повы-
шения качества жизни, благосостояния населения 
в целом. Богатые сырьевые районы, развитые ин-
дустриально, особенно европейская часть страны, 
Дальний Восток и Сибирь, испытывали острый недо-
статок квалифицированных специалистов, при этом 
основной приток трудовых ресурсов шёл из среднеа-
зиатских регионов, где развитие производства затор-
маживалось трудностями с обеспечением топливом, 
водой и энергией. 80 % производительных ресурсов 
Российской Федерации было сконцентрировано в ев-
ропейской части, где проживало более 70 % народо-
населения, а базовые природные энергоресурсы на-
ходились на территории восточных регионов.

Хронический недостаток квалифицированных 
специалистов испытывался и в Алтайском крае. Тем-
пы прироста населения в Алтайском регионе оста-
вались значительно ниже, чем в среднем по СССР 
и России. Если в СССР в 1970–1987 гг. они состав-
ляли 16,1 %, в России – 11,1 %, то в Алтайском реги-
оне данный показатель составлял 10,4 %1. Причиной 
этого была негативная демографическая ситуация 
и активное переселение жителей. На фоне высокого 
коэффициента рождаемости (в 1987 г. – 17 родив-
шихся на 100 человек, в России – 13) не уменьша-
лась смертность – 11,4 % (в России – 10 %). Такое 
состояние указывало прежде всего на плохие соци-
альные условия2.

Этой же причиной объясняется активная мигра-
ция населения. В связи с выездом граждан за пре-
делы региона Алтайский край ежегодно терял 5 % 
населения, в том числе 4 % трудоспособного. В ре-
зультате общая численность жителей, если учесть 
их естественное и механическое движение, практи-
чески не изменилась: в 1966 г. она составила 2 млн 
755 тыс., в 1986 г. – 2 млн 759,6 тыс. человек3.

Негативным эффектом переселения за счёт от-
тока людей трудоспособного возраста стало общее 
старение жителей, особенно неблагоприятная об-
становка сложилась в сельских районах. В конце 

1 Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. 223. Оп. 3. Д. 508, 532–534, 547, 556–558, 564.
2 Там же.
3 ГААК. Ф. 223. Оп. 3. Д. 653–656, 663–668, 671–678, 683–689.
4 Там же.
5 ГААК. Ф. 223. Оп. 3. Д. 653–656, 663–668, 671–678, 683–689.

ХХ в. Алтай по праву являлся крупным аграрным 
центром страны, и нехватка рабочей силы усилива-
ла общее отставание агропромышленного комплек-
са (АПК). За два последних десятилетия количество 
сельских жителей Алтайского региона уменьши-
лось с 1 млн 651 тыс. до 1 млн 215 тыс. человек. Зна-
чимость сельского народонаселения по сравнению 
с городским населением снизилась с 60 % до 44 %4. 
Для изменения сложившейся ситуации было необ-
ходимо параллельно с интенсификацией производ-
ства принять крупномасштабные меры по повыше-
нию благосостояния жителей.

В исследовании В. В. Мищенко доказано продол-
жение урбанизации населения края. Так, число уро-
женцев Барнаула в 1987 г. увеличилось относитель-
но 1981 г. примерно на 9 %, в Бийске – на 10,7 %, 
в Рубцовске – на 10,6 %, в Алейске – на 2 %, в Змеи-
ногорске и в Горняке население сократилось. В ито-
ге на территории СССР быстрыми темпами росли 
крупные и особо крупные города. Их увеличение 
во многом шло за счёт сокращения сельских жите-
лей, численность которых с 1970 по 1987 гг. умень-
шилась в стране на 9,7 %, в России – на 12 %, в Ал-
тайском крае – на 9,3 %5.

Одним из обобщённых признаков социального 
положения общества являются, по нашему мнению, 
детская смертность и средняя продолжительность 
жизни человека. По первому показателю в конце 
ХХ в. Российская Федерация завершала пятый де-
сяток стран мира, по второму – четвёртый десяток. 
Алтайский регион не был исключением. Здесь эти 
показатели были не выше средних по России.

Следует признать, что как в 1980-е, так и в 1990-е гг. 
главенствовал количественный подход. Его следстви-
ем стало более активное строительство жилья, но на-
селённые пункты по-прежнему оставались неблаго-
устроенными и малозаселёнными. В деревнях дома, 
как правило, вводились без необходимых комму-
нальных удобств, усилилась проблема обеспечения 
продуктами питания. В имеющихся продуктах ввиду 
излишнего использования удобрений, пестицидов 
возросло содержание ядовитых веществ [3, с. 38].

Решение этих задач предполагалось благодаря пе-
реводу предприятий на полный хозрасчёт, самостоя-
тельный менеджмент и материальное обеспечение, 
усилению регионального компонента именно в тер-
риториальной сфере. Приоритет в воспроизведении 
трудовых ресурсов, естественных энергоресурсов 
необходимо было передать субъектам федерации.

Регионы выступали как «относительно обособлен-
ные территориальные и социально-экономические 
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комплексы, включающие систему городов и адми-
нистративных районов, характеризующиеся много-
отраслевым хозяйством, системой устойчивых вну-
три- и межотраслевых связей, обладали единством 
государственного, политического и хозяйственного 
руководства», поэтому должны были в состоянии спра-
виться с решением социальных вопросов [4, с. 112].

С этой целью в первой половине 90-х гг. про-
исходил перевод субъектов федерации и муници-
пальных образований на принципы самоуправле-
ния и хозрасчётные отношения, что и предполагал 
переход к рынку. В Алтайском крае результативная 
практика разработки и реализации региональных 
социальных программ, отличалась по своим мас-
штабам, значению и уровню разрешавшихся про-
блем6. Однако широкий круг задач, стоявших перед 
социальными региональными программами, требо-
вал, чтобы их разработке предшествовали подгото-
вительные экономические исследования. Благодаря 
подготовительным исследованиям были сформули-
рованы первоочередные задачи разрешения эконо-
мических и социальных проблем, что должно было 
способствовать разработке многоцелевых проектов 
по основным ориентирам развития края. Необхо-
димость таких исследований состояла в том, чтобы 
оценить объективный потенциал субъекта федера-
ции, на котором базировались хозяйственный рас-
чёт и самоуправление.

В конце ХХ в. Алтайский регион, являясь важным 
производителем сельхозпродукции, занимал заметное 
место в хозяйственном комплексе Российской Фе-
дерации; довольно развитой была здесь и производ-
ственная сфера. Первоочередные позиции в структуре 
промышленности края занимали перерабатывающие 
отрасли: химическая и нефтехимическая, лёгкая, 
предприятия по переработке сельскохозяйственной 
продукции. Это объяснялось особыми природно-кли-
матическими условиями региона, близостью таких 
значительных поставщиков металла, угля, химиче-
ской продукции, хлопка, какими являются Кузбасс, 
Урал, Караганда, Средняя Азия [5, с. 83].

Большая часть предприятий края создавалась под 
протекторатом союзных министерств, и к началу 
90-х гг. ХХ в. эти предприятия объединились в ре-
гиональные конгломераты. В частности, «тракторное 
и сельскохозяйственное машиностроение в регио-
не было представлено крупными промышленными 
объединениями, выпускающими трактора, моторы, 
почвообрабатывающие машины, тракторное элек-
трооборудование. Это создавало базис для внутри-
отраслевой кооперации, позволяло иметь единые 
обслуживающие предприятия и научно-исследова-
тельские организации. Так, отраслевыми являлись: 
Алтайское научно-производственное объединение 

6 Показатели, аналитический обзор, записки социально-экономического отдела об экономическом и социальном развитии Алтай-
ского края (1985–1990 гг.) // ГААК. Ф. 1. Оп. 151. Д. 3128.

технологии сельхозмашиностроения (АНИТИМ) 
и Сибирский проектно-конструкторский технологи-
ческий институт сельхозмашиностроения в Барнау-
ле (Сибгипросельхозмаш), научно-технологический 
институт сельхозмашиностроения в Барнауле (Сиб-
гипросельхозмаш), научно-технологический инсти-
тут в Рубцовске. Все производственные предприятия 
в отрасли обслуживал один ремонтно-строительный 
трест, функционировал единый центр научно-тех-
нической информации, сложилась чёткая система 
подготовки кадров. Специалистов высшей квалифи-
кации готовил Алтайский технический университет 
в Барнауле и его филиал в Рубцовске» [5, с. 117].

Для подготовки квалифицированных рабочих 
на производственных предприятиях были созданы 
профессионально-технические училища. В середи-
не 1990-х гг. в Алтайском крае получило развитие 
котлостроение. Так, в Барнауле объединение «Сибэ-
нергомаш» изготавливало установки большой мощ-
ности, в Бийске – средней мощности. Кроме того, 
машиностроительные предприятия Алтайского 
региона выпускали кузнечно-прессовые машины, 
буровые установки, радиотехнические изделия, 
газосварочную аппаратуру, грузовые вагоны, ди-
зельные двигатели и передвижные электростанции 
и ряд другой продукции. 

Ещё одним значительным объединением явля-
лись шестнадцать предприятий химической и не-
фтяной промышленности, которые типизировались 
на производстве химических и синтетических во-
локон, моющих средств, сульфата, шин, резино- 
и асбестотехнических изделий.

По мнению С. А. Айвазян, «большая часть пред-
приятий лёгкой и пищевой промышленности на-
ходились в старых зданиях, в которых 10-летиями 
не обновлялось оборудование. Нерешённые социаль-
ные вопросы, тяжёлые условия труда вели к низкой 
эффективности производства и частой сменяемости 
кадров. А это, в свою очередь, оборачивалось боль-
шими убытками для предприятия» [6, с. 53]. По при-
чине ненадлежащего качества много претензий было 
к местным швейным изделиям, трикотажу, обуви.

Безусловным достижением Алтайского края яв-
ляется его отнесение к пятёрке самых значительных 
в Российской Федерации производителей мяса, мо-
лока, мёда, крупяных культур, шерсти, пуха. Но для 
переработки этого сырья не была создана соответ-
ствующая база, так, соотношение между основны-
ми возможностями перерабатывающих предпри-
ятий и основными фондами сельского хозяйства 
сложилось как 1:10.

К сожалению, отсутствие перерабатывающей 
базы не могло отрицательно не сказаться на по-
купательских интересах и ограниченном профиле 
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большей части производственных предприятий ре-
гиона. В итоге стремление сохранить монопрофиль 
привело к тому, что «несмотря на десятки официаль-
ных актов, регламентирующих расширение выпу-
ска продукции широкого спроса, в первой половине 
90-х гг. оказались недоступны даже товары первой 
необходимости. Собственными промтоварами ре-
гион обеспечивал себя всего лишь на 30 %. При 
этом Алтай располагал самыми большими в России 
площадями пашни (7 млн 264 тыс. га), сельскохо-
зугодий (12747 тыс. га). В связи со сложными по-
годно-климатическими условиями растениеводство 
региона специализировалось в основном на произ-
водстве зерна, кормовых культур для животновод-
ства. Микроклимат отдельных территориальных 
районов края позволял выращивать также сахарную 
свеклу, подсолнечники, хмель, лён, в достаточных 
объёмах – картофель, различные овощи, ягоды, не-
которые фрукты»7.

Резкие перепады температур, длительный осен-
не-зимний период, характерный для Сибири, за-
медляли производство сельскохозяйственной про-
дукции в крае. Более 60 % посевных площадей 
по причине периодических засух входили в зону 
рискованного земледелия, третья часть – к районам, 
где из-за недостатка высоких температур не всегда 
вызревали хлеба. И это при том, что эти зоны нахо-
дились в разных районах края. В первом случае – 
южные и западные степные, а во втором – восточ-
ные предгорные районы.

Состояние почвенно-земельного фонда Алтай-
ского края, к сожалению, было далеко от идеаль-
ного. В результате чрезмерной распашки целины, 
нарушения севооборота, повышения результатив-
ности земледелия в первой половине 90-х гг. ХХ в. 
АПК региона столкнулся со многими негативными 
явлениями, вызывающими либо разрушение почв, 
либо понижение их плодородия. Примерами таких 
процессов были эрозия, дегумификация, дефляция, 
переуплотнение, вторичное подтопление и т. п.8

Необходимо отметить, что в 80-е гг. ХХ в. де-
лались неоднократные попытки исправить создав-
шееся положение: применялись почвозащитные 
технологии, динамично практиковались научно- 
обоснованные региональные системы земледелия. 
Следствием стали положительные изменения: сред-
негодовая урожайность зерновых в 1986–1989 гг. 
составила в среднем 14,5 ц/га. Однако земледельцы 
Алтайского края так и не смогли выйти на заплани-
рованный уровень, не выполнили государственного 

7 ГААК. Ф. 223. Оп. 3. Д. 508, 532–534, 547, 556–558, 564.
8 ГААК. Ф. 223. Оп. 3. Д. 653–656, 663–668, 671–678, 683–689.
9 Показатели, аналитический обзор, записки социально-экономического отдела об экономическом и социальном развитии Алтай-

ского края (1985–1990 гг.) // ГААК. Ф. 1. Оп. 151. Д. 3128.
10 ГААК. Ф. 223. Оп. 3. Д. 508, 532–534, 547, 556–558, 564.

задания Российской Федерации по продаже зерна 
в российский фонд.

Наравне с производством зерновых не менее слож-
ной проблемой растениеводства было снабжение 
животноводства кормами. В крае на 1 января 1988 г. 
было 2 млн 341 тыс. голов крупного рогатого скота 
(это только 4 % от поголовья СССР и почти треть – 
Западной Сибири.), 3 млн коз и овец (4,8 % и по-
ловина соответственно), 870 тыс. свиней (4,4 %), 
большое количество птицы (22,4 %)9.

В 90-х гг. ХХ в. наметился определённый прирост 
производства молока, мяса, но в целом продуктив-
ность отрасли оставалась низкой. Первопричиной 
этого была постоянная нехватка кормов. Из года в год 
сена, силоса, корнеплодов, даже с учётом соломы, из-
готовлялось на 30 % меньше необходимого. Основа-
нием была сложившаяся десятилетиями система пла-
нирования от ранее достигнутого уровня. Алтайский 
край ежегодно понемногу увеличивал производство 
кормов, но это было значительно меньше, чем требо-
валось. До середины 1990-х гг. продолжалась пагуб-
ная практика «выгребания зерна» в колхозах в счёт 
государственных поставок. Благом считалось, если 
у них оставалось 50–60 % от потребности10.

Низкая эффективность государственного сельско-
хозяйственного сектора подтверждалась следующи-
ми показателями. В общем объёме сельхозпроизвод-
ства его часть составляла: по мясу и шерсти – 70 %, 
молоку – 30 %; картофеля колхозы и совхозы выра-
щивали всего лишь 1/5 часть, овощей – 1/3. Осталь-
ное обеспечивали личные подсобные хозяйства 
и садоводства.

С точки зрения С. Ю. Глазьева, «удельный вес 
продукции, производимой в личных и подсобных 
хозяйствах в 1990-е гг., был весьма существен-
ным. Однако эти хозяйства нельзя было считать 
полностью частными, основой единоличных, тем 
более фермерских хозяйств. В большинстве своём 
их существование и развитие определялось степе-
нью помощи колхозов, совхозов. Такие хозяйства 
назывались подсобными, потому что владельцы 
их работали в общественном производстве, либо 
это были пенсионеры. Зернофураж они покупали 
в хозяйствах или у кооперации, сено заготавливали 
на угодьях, отведённых колхозами, совхозами. По-
следние выделяли молодняк скота, птицы, семена, 
минеральные удобрения, тракторы, другую технику 
для обработки земельных участков» [7, с. 86]. Тру-
долюбие и личная заинтересованность позволяли 
большинству частных производителей обеспечи-
вать за счёт собственного подворья первостепенным 
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продовольствием не только свою семью, но часть 
его реализовывать на рынке [8, с. 92].

Непродуманная политика по размещению произ-
водительных сил, стремление ускоренными темпами 
создавать средства производства пагубно сказались 
на социальном развитии Алтайского края. Отрица-
тельную роль сыграло и то, что ещё в 1950–1960 гг. 
две трети населения проживало в сельской местно-
сти. Союзные министерства и ведомства, конечно, 
привлекали в производственный процесс сельскую 
молодёжь, предоставляя минимальные социальные 
условия, зачастую в виде слабо оборудованных об-
щежитий, вагончиков и бараков.

Строительство как самостоятельная отрасль 
в Алтайском регионе стала динамично развиваться 
только в 1960-х гг. В результате при активном росте 
промышленного производства местное строитель-
ное объединение не справлялось с госзаданиями 
по запланированному вводу площадей. Так, недо-
статок выпуска железобетона до начала 1980-х гг. 
установился на уровне трети, кирпича – 40 %, щеб-
ня и песка – 35 %11.

В результате к началу экономической реформы 
первой половины 90-х гг. ХХ в. народное хозяйство 
Алтайского региона подошло с тяжёлым бременем 
нерешённых задач. Наиболее непростые из них за-
ключались в пространственном ограничении разме-
щения производственных резервов, необходимости 
реализации новой политики в агропромышленном 
комплексе, социальной и экономической сферах, 
острой потребности активизации непроизводствен-
ной инфраструктуры. Хотя в размещении промыш-
ленных предприятий Алтайский регион к началу 
1990-х гг. имел сравнительно неплохо сложившую-
ся пространственную структуру. Так, большая часть 
объектов крупной промышленности была разме-
щена в шести равномерно расположенных по тер-
ритории края городах: в трёх крупных – Барнауле, 
Рубцовске и Бийске и трёх средних – Новоалтайске, 
Заринске и Славгороде.

Большая часть предприятий аграрного сектора 
была расположена в малых городах: Алейске, Гор-
но-Алтайске, Змеиногорске, Камне-на-Оби, Горня-
ке, а также в ряде крупных рабочих посёлков, таких 
как Кулунда, Благовещенка, Тальменка, Шипуново, 
Поспелиха12. Краевой центр в связи с повышенной 
концентрацией экологически вредных производств 
был отнесён к городам, где была запрещена дисло-
кация новых предприятий. Исключение составляли 
предприятия жизнеобеспечения: пищевые, комму-
нальные, бытовые и т. п.

11 ГААК. Ф. 223. Оп. 3. Д. 653–656, 663–668, 671–678, 683–689.
12 Показатели, аналитический обзор, записки социально-экономического отдела об экономическом и социальном развитии Алтай-

ского края (1985–1990 гг.) // ГААК. Ф. 1. Оп. 151. Д. 3128.
13 ГААК. Ф. 223. Оп. 3. Д. 653–656, 663–668, 671–678, 683–689.

Специальные правила в первой половине 90-х гг. 
ХХ в. были установлены и для расширения промыш-
ленности Бийска и Рубцовска. Причиной ограни-
чений послужил недостаток вакантных мест под 
промышленную застройку, а также сложная экологи-
ческая ситуация. Как следствие в этих городах даже 
в перспективе не планировалось сооружение новых 
промпредприятий, а предполагалось реконструиро-
вать имеющиеся, обновлять местное производство.

В сложившейся ситуации перспективным стано-
вилось развитие малых городов Алтайского края, 
в которых предполагалось активное размещение 
пищекомбинатов, цехов и заводов по переработ-
ке сельскохозяйственной продукции, и небольших 
предприятий, работающих в кооперации с крупны-
ми. В связи с этим должно было возрасти значение 
малых городов как межрайонных центров по обслу-
живанию сельского населения, особенно в социаль-
ной сфере (торговые базы, холодильники, специали-
зированные больницы и т. п.) [6].

Совершенствование сельского хозяйства Алтай-
ского края тесно связано с необходимостью разви-
тия всего агросектора, принимая во внимание при 
этом отличие самостоятельных форм хозяйствова-
ния – от совхозов, колхозов до кооперативов и лич-
ных подсобных хозяйств. Основными направле-
ниями здесь должны были стать дальнейший рост 
производства сельскохозяйственной продукции 
в результате применения передовых технологий, ги-
дролесомелиорации и эффективного использования 
земель, наращивание продуктивности животновод-
ства; увеличение темпов работы перерабатывающих 
предприятий, цехов; усиление уровня электромеха-
низации труда во всех сферах агропромышленного 
комплекса. Планировалось за короткий срок почти 
удвоить площадь орошаемых земель. Параллельно 
с внедрением современной технологии необходимо 
было активно внедрять зональные научно обосно-
ванные системы земледелия13.

С целью повышения результативности агропро-
изводства важное значение приобрели сохране-
ние и переработка сырья. Именно на этих стади-
ях Алтайский регион ежегодно терял до четверти 
произведённой в сельском хозяйстве продукции. 
В этой связи планировались крупные мероприятия 
по восстановлению и совершенствованию матери-
ально-технической базы хранения и переработки 
сельхозпродукции. К 2000 г. «предусматривалось 
провести техническое перевооружение Барнауль-
ского и Бийского мясокомбинатов, а в последующие 
годы – Славгородского и Рубцовского» [6, с. 53].
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В итоге можно с полной уверенностью заявить, 
что недостаточное понимание значимости социаль-
ной политики в исследуемый период стало причи-
ной возникновения сегодняшних сложностей. Это 
проявилось в темпах роста благосостояния народо-
населения и привело к снижению личной заинтере-
сованности у работников в результатах своего тру-
да, падению труддисциплины, торможению темпов 
развития экономики и другим отрицательным явле-
ниям [9, с. 95]. К середине 90-х гг. ХХ в. в условиях 
интенсивного производства всё большее влияние 
на развитие экономики оказывала социальная и про-
изводственная инфраструктура.

К отрицательным тенденциям следует отне-
сти следующие факты. В первой половине 90-х гг. 
ХХ в. при общем подъёме производства часть ка-
пвложений от их общей суммы на непроизводствен-
ное строительство опустилось с 31,2 % в 1970 г. 
до 29,3 % в 1988 г. Количество квартир, строящихся 
за год на 1 тысячу человек населения, сократилось 
с 9,3 в 1970 г. до 7,8 в 1995 г. В результате можно 
утверждать, что к началу экономической реформы 
90-х гг. ХХ в. народное хозяйство региона пришло 
с тяжёлым грузом проблем [10].

Из этого следует, что к началу 90-х гг. ХХ в. 
в Российской Федерации стала вполне очевидной 
потребность экономической реформы для разреше-
ния противоречий между производительными си-
лами и производственными отношениями. Реформа 
реализовывалась в сложных условиях в связи с от-

рицательными воздействиями созданной в 1980-е гг. 
командно-административной системы управления 
народным хозяйством. В процессе осуществления 
экономической реформы ставилось несколько задач 
по первостепенному развитию социальной сферы, 
разрешению таких насущных проблем, как жилищ-
ная, образования, здравоохранения, улучшение пита-
ния, насыщение рынка товарами первой необходимо-
сти. Разрешение этих проблемных вопросов в целом 
должно было повысить уровень благосостояния на-
родонаселения. А для этого следовало пересмотреть 
существовавшие подходы, нормативы, пропорции 
и т. п. И, в первую очередь, отступить от «остаточ-
ного принципа» финансирования социальной инфра-
структуры, активизировать человеческий фактор.

Для их разрешения в Алтайском регионе были при-
обретены внушительные полезные знания в области 
социально-экономических, территориально-отрасле-
вых, территориально-целевых программ. Однако их 
разработку должны были предварять специальные 
экономические исследования.

Непродуманная локализация производительных 
резервов, желание ускоренными темпами сформи-
ровать производство средств производства отрица-
тельно сказались на социальной инфраструктуре 
региона. Всё это стало следствием отнесения Ал-
тайского края к началу 2000-х гг. к категории дота-
ционных и депрессивных регионов с высоким уров-
нем бюджетного дефицита.
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1990–1995 was connected with the globalization of socio-economic relations and 
favorable changes in the social sphere. The reforms focused on the normalization of 
the residents really contributed to the solution of their social problems.
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