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К 125-летию основания 
Томского государственного университета

Томский государственный университет, учрежденный в 1878 г. 
Высочайшим повелением Александра II как Императорский Си
бирский университет, является первым высшим учебным заведени
ем в азиатской части России, положившим начало развитию обра
зования, науки и культуры на огромной территории, прости
рающейся от Урала до Тихого океана.

Университет был создан и развивался как центр образования, 
науки, просвещения и культуры национального значения, на него 
была возложена миссия подготовки научно-педагогической и куль
турной элиты Сибири и Дальнего Востока.

В открытии и становлении Томского университета значитель
ную роль сыграли великий ученый Д.И. Менделеев, попечитель 
Западно-Сибирского учебного округа профессор В.М. Флоринский, 
крупнейший исследователь Азии и политик Г.Н. Потанин, ученый 
и публицист Н.М. Ядринцев, известные меценаты того времени 
А.М. Сибиряков, П.Г. Демидов, З.М. Цибульский, граф А.Г. Стро
ганов, президент Академии наук Ф.П. Литке и др.

Среди почетных членов Томского университета -  Д.И. Мен
делеев, основатель общества «Красный Крест» Нобелевский 
лауреат Ж.-А. Дюнан, известный путешественник П.П. Семенов-Тян- 
Шанский, Нобелевский лауреат И.П. Павлов, российский импера
тор Николай II, король Бельгии Альберт I и другие выдающиеся 
деятели.

За годы существования университетом подготовлено около 
100 тысяч специалистов, в ТГУ учились или работали около 100 чле
нов РАН, РАМН (в том числе два первых президента АМН СССР) и 
академий наук государств СНГ, свыше 150 лауреатов Го-
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сударственной и Ленинской премии, 2 лауреата Нобелевской пре
мии (Н.Н. Семенов и И.П. Павлов).

Выпускники и профессора ТГУ внесли огромный вклад в ос
воение природных богатств и индустриальное развитие Сибири, 
обеспечив минерально-сырьевую базу Кузнецкого металлургиче
ского комбината, Красноярского алюминиевого завода, Норильско
го горно-металлургического комбината, золотодобывающих пред
приятий Западной и Восточной Сибири.

На основе научных школ и подразделений Томского универси
тета организовано 5 университетов Сибири, более 10 академиче
ских и отраслевых научно-исследовательских институтов.

Выпускники ТГУ возглавляют или возглавляли университеты 
Казани, Твери, Хабаровска, Кемерова, Иркутска, Сургута, Барнау
ла, Новосибирска, Тюмени, Калининграда, академические институ
ты в Томске, Новосибирске, Москве.

Сегодня Томский университет является крупнейшим классиче
ским университетом на востоке страны, осуществляющим подго
товку студентов по 75, аспирантов по 82 и докторантов по 34 науч
ным специальностям и направлениям.

В структуре университета 22 факультета, 3 научно-исследова
тельских института, 7 филиалов в городах Западной и Восточной 
Сибири и Казахстана, 11 музеев, 132 кафедры, Сибирский ботани
ческий сад. Научная библиотека с фондом в 4 млн томов, мощный 
Интернет-центр, Центр высокопроизводительных технологий, 
функционирует 21 диссертационный совет (в том числе 15 -  док
торских).

В ТГУ работают около 300 докторов и 800 кандидатов наук, в 
том числе 7 членов РАН, обучается более 20 тыс. студентов, более 
800 аспирантов и докторантов, несколько тысяч школьников про
ходят довузовские формы подготовки.

Томский университет -  один из лидеров российской высшей 
школы в области фундаментальных научных исследований, за 
последние 5 лет 17 ученых ТГУ удостоены звания лауреатов Го
сударственной премии и премии Правительства РФ в области 
науки и техники, 11 научных школ вошли в Президентский пере
чень ведущих научных школ России, 6 молодых ученых ТГУ удо
стоены медалей Российской академии наук, выполнены работы по 
более чем 500 грантам ведущих национальных научных фондов.
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ежегодно защищаются около 20 докторских и 80 кандидатских 
диссертаций.

На базе ТГУ действуют Головной совет и Конкурсный центр 
грантов Минобразования по проблемам охраны окружающей среды 
и экологии, Региональный совет межведомственной программы 
«Создание национальной сети компьютерных телекоммуникаций 
для науки и высшей школы», Экспертный совет регионального 
конкурса грантов РГНФ «Российское могущество прирастать будет 
Сибирью и Ледовитым океаном», Ассоциация «Сибирский откры
тый университет», объединяющая 30 университетов Сибири, Даль
него Востока и Казахстана, Казахстанско-Российский университет 
дистанционного образования, Межрегиональный институт общест
венных наук (Корпорация Карнеги, ИНО-центр и Фонд Макарту- 
ров), научно-образовательный центр «Физика и химия высокоэнер
гетических систем» (Фонд CRDF).

Университет активно участвует в международных научных и 
образовательных программах, выполнены исследования по 10 
грантам программы Евросоюза «ТЕМПУС» с университетами 
Оксфорда, Шеффилда, Утрехта, Брюсселя, выполняется крупный 
проект Национального фонда подготовки кадров и Мирового банка 
«Поддержка инноваций в высшем образовании», проект Прези
дентской программы по подготовке управленческих кадров, осуще
ствляется долгосрочное сотрудничество с ведущими научными 
центрами и университетами США, Великобритании, Германии, 
Франции, Китая, Монголии и других стран, фондами Сороса, Кар
неги, Макартуров, Форда и другими.

Университет выполняет важную роль в установлении сотруд
ничества с зарубежными странами, за последние годы ТГУ посети
ли послы США (дважды), Германии (дважды), Южной Кореи (два
жды), Франции, Польши, Японии, Евросоюза.

Проводится большая работа по эстетическому воспитанию мо
лодежи, Хоровая капелла Томского университета и Ансамбль 
скрипачей ТГУ хорошо известны в России и за рубежом; спортив
ный клуб ТГУ «Скат», в составе которого около 30 чемпионов и 
рекордсменов мира и Европы по плаванию в ластах, четыре по
следних года подряд становится лучшим клубом Европы.

Несмотря на сложнейшие проблемы и финансовые трудности 
ТГУ продолжает активно развиваться и является одним из ведущих
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классических университетов страны, занимая 4-ю позицию в офици
альном университетском рейтинге Министерства образования РФ.

За выдающиеся заслуги в развитии образования и науки Том
ский университет в 1967 г. награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, в 1980 г. -  орденом Октябрьской Революции, в 1978 г. 
орденом Трудового Красного Знамени награжден Сибирский физи
ко-технический институт Томского университета.

Указом Президента Российской Федерации X® 30 от 15 янва
ря 1998 г. Томский университет внесен в Государственный свод 
особо ценных объектов культурного наследия народов Россий
ской Федерации.
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Ч а с т ь  I
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ (ПОЛИТЭКОНОМИЯ)
ДЛЯ РОССИИ
А.П. Бычков

Томский государственный университет

Сегодня все согласны с тем, что единой модели социально- 
экономического развития для всех стран нет. Но из этого следует, что 
и в преподавании общей экономической теории (политэкономии) необ
ходимо учитывать своеобразие экономических и социальных устоев 
отдельных стран в учебных курсах, а также возможность использова
ния альтернативных подходов экономической науки в решении соци
ально-экономических проблем в разных странах. Для России с ее свое
образием развития сказанное имеет особо важное значение.

А что на деле? На деле с 90-х годов прошлого века в российских 
вузах преподается в основном теоретическая модель неоклассики с 
примесью кейнсианства. При этом в упаковке американских учебни
ков «Экономикс», написанных для американских студентов и с анали
зом прежде всего социально-экономического развития США. Для об
разования молодежи США по экономическим наукам это естественно 
и оправданно. Но Россия -  это не Соединенные Штаты Америки. Нам 
необходим курс экономической теории, в котором общетеоретические 
положения экономической науки рассматриваются с анализом реаль
ного положения процессов развития общества в самой России. И для 
этого необходим не просто экономический, а именно политэкономи- 
ческий подход в преподавании экономической теории. Почему?

Во-первых, термин «политэкономия», предложенный француз
ским экономистом Антуаном Монкретьеном в 1615 году в его работе 
«Законы общественного хозяйства (Трактат политической эконо
мии)», с самого начата был принят сообществом экономистов как 
термин фундаментальной экономической науки. И в России препода
вание общих основ экономической науки начиналось в Московском 
университете с 1801 года как курс политической экономии, а затем в 
1803 году по Указу Александра 1 политическая экономия была вклю
чена в регламент исследований Российской академии наук. С тех пор 
и до 1998 года и в преподавании, и в исследовании социально- 
экономического развития термин «политическая экономия» приме
нялся для обозначения общей, фундаментальной экономической 
науки (в отличие от прикладной экономической науки), а с 1998 го-
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да в официальном государственном перечне наук, изучаемых в вузах 
России, политическая экономия стала называться «экономической 
теорией». Зачем? Очевидно, авторам сего «государственного» акта 
убрать политику из экономической науки надо было вовсе не по на
учным соображениям, а по политическим недальновидным взгля
дам. Они явно забыли, что экономическая теория -  это наука обще
ственная, и она не может быть оторвана от социального развития 
общества, а значит, и от государственной политики в этой сфере 
жизни.

Во-вторых, экономическая теория (политэкономия), как фунда
ментальная часть экономической науки, является общей основой не 
только для развития прикладных экономических наук (в качестве их 
методологической базы), но и для выработки научно обоснованной 
экономической политики государства. И заменить в этой роли по- 
литэкономический подход ничем другим просто нельзя.

Вот почему замена политэкономии на экономическую теорию в 
государственном перечне изучаемых наук в вузах -  это не просто за
мена терминов. Это, скорее, ошибочный подход к функциям эконо
мической теории, желание изгнать из нее социальный, политэкономи- 
ческий подход в изучении экономической деятельности человека на 
всех уровнях экономического образования. Все кафедры политиче
ской экономии мигом переименовали в кафедры экономической тео
рии (кажется, только в Московском и Томском государственных уни
верситетах сохранили кафедры политической экономии), а это совсем 
не безобидное «новшество» и для вузов, и для общества.

Что требует особого подхода в процессе экономического образо
вания в условиях России? На что следует обратить внимание?

1. По действующей Конституции Российской Федерации 
(1993 год) Россия -  это «социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека» (Ст. 7). Однако реальная жизнь насе
ления России пока далека от достойной жизни человека. На начало 
сентября 2002 года минимальный размер оплаты труда в России со
ставлял лишь 22% от величины стоимости прожиточного минимума, 
среднедушевой размер которого по стране был равен 1804 рублям в 
месяц . Ясно, что миллионы граждан России имеют доходы ниже 
прожиточного минимума. Но в экономическом образовании важнее 
не констатация бедности населения страны, а усвоение того, каким 
путем выйти из этого состояния, которое порождает и нищету, и пре
ступность.

Поэтому в преподавании экономической теории важна прежде 
всего выработка у студентов современного экономического мышле
ния, помогающего понять, что преодолеть бедность можно только на
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основе повышения эффективности материального производства с 
внедрением новейших технологий для повышения производительно
сти труда, с обеспечением устойчивого экономического роста1 а 
вместе с этим и роста уровня жизни народа.

2. Для России важнейшей особенностью являются ее громадная 
территория и многонациональность ее населения. Это оказывает серь
езное влияние на развитие экономики и обязывает учитывать эту осо
бенность и в экономическом образовании. Основным в этом плане 
является следующее.

Во-первых, территориальное пространство России -  от балтий
ской волны до Тихого океана и от Ледовитого океана до черномор
ского побережья -  это объективная данность, с которой приходится 
считаться и во внутренних, и во внешних экономических связях. 
Громадность территориального пространства России с его резкими 
различиями природно-климатических условий обусловливает не 
только весьма различную структуру производства, но и большую не
схожесть как производственных, так и личных потребностей населе
ния регионов. Неоднородность производственного профиля регионов 
по необходимости вызывает интенсивный и постоянный обмен между 
регионами продуктами и всеми факторами производства. Это ведет к 
динамичному росту внутреннего рынка России и по его емкости, и по 
расширению ассортимента товаров и услуг.

Но следует учитывать, что в условиях открытости современной 
рыночной экономики внутренний потенциал российского рынка мо
жет быть использован другими странами для сбыта своих товаров и 
услуг. Поэтому для России в интересах обеспечения собственного 
экономического роста и занятости населения на отечественных пред
приятиях необходим не просто экономический рост, а расширенное 
воспроизводство конкурентоспособной продукции и на внутреннем, 
и на международном рынке.

Во-вторых, многонациональный состав населения России, вклю
чающий более ста наций и народностей, у которых своя история, тра
диции, культура, а у многих народов своя автономная государствен
ность, закрепленная Конституцией Российской Федерации (21 рес
публика, 10 автономных округов, одна автономная область), несо
мненно требует учета этого своеобразия в социально-экономическом 
развитии страны. Тем более что высокоразвитые страны Европы, Се
верной Америки, Японии, на опыт которых часто ссылаются наши 
реформаторы, являются реатьно национальными государствами. 
Скажем, в Японии 99,3% населения японцы, французов во Франции, 
немцев в Германии 90%, в США обычно среди населения выделяют 
белых (80%) и черных (12%), а остальное население (8%) -  это корен
ное население из индейцев, эскимосов, алеутов и испаноязычные на
роды. Но в США нет автономных государственных образований, все
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штаты имеют единое гражданство и единый официальный язык -  анг
лийский.

Российский федерализм, как и вся экономика России, в условиях 
перехода к рыночному хозяйствованию неизбежно несут в своем раз
витии специфику интересов многонационального населения страны. 
И потому в социальном и в экономическом продвижении к социаль
ной рыночной экономике модель российского общества должна учи
тывать эту специфику. Ходом самой истории для России предопреде
лена миссия создания общества, в котором господствует человеческое 
братство народов в реальной жизни и во всех проявлениях человече
ской деятельности. И это должно присутствовать во всем образовании 
и воспитании вообще и в экономическом образовании в том числе.

3. Наконец, в преподавании экономической теории нельзя забывать, 
что это общественная, а потому мировоззренческая наука. Она как 
часть общего учения о развитии общества (обществоведения), накапли
вает и развивает знания об общих законах воспроизводства материаль
ных и социальных условий жизни человеческого общества в процессе 
его экономической деятельности. Преподавание экономической тео
рии не может быть оторвано от формирования у студентов системы 
взглядов на развитие общества и положение в этом обществе челове
ка. Надо ли доказывать, как это важно в условиях современной Рос
сии, когда идет процесс изменения самих основ социально- 
экономического строя страны? Видимо, не надо. Что, действительно, 
надо -  так это сохранение политэкономического подхода к решению 
социально-экономических проблем России и преподаванию экономи
ческой теории.

В связи с этим считаю, что было бы правильнее сохранить за фун
даментальной частью экономической науки название «политическая 
экономия». Это точнее соответствует и предмету исследования фун
даментальной экономической науки, и учебному курсу по экономиче
ской теории.

НЕРЕШЁННЫЕ ЗАДАЧИ ПЕРЕХОДА РОСИИ 
К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

В.И. Канов
Томский государственный университет

В 1996 году была принята Концепция перехода Российской Феде
рации к устойчивому развитию. Предполагалось, используя рекомен
дации и принципы, изложенные в документах Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 год), осущест
вить в РФ последовательный переход к устойчивому развитию, кото-
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рое предусматривает равное внимание и решение экономических, со
циальных и экологических задач.

На первом этапе реализации концепции (1996-2000 гг.) необхо
димо было: а) преодолеть кризисные процессы в социально- 
экономической сфере; б) создать современную нормативно-правовую 
базу по экологизации всех сфер деятельности общества. На втором 
этапе (2001-2015 гг.) следовало достичь нормативного состояния 
природной среды.

Задачи первого этапа не выполнены. Экономическая динамика в 
последние три года положительная. Однако более 30 процентов насе
ления страны имеют доходы ниже прожиточного минимума. Сохра
няются высокая смертность, в т. ч. детская, низкая продолжитель
ность жизни, отрицательные показатели прироста населения. Загряз
нения вод и воздушного бассейна в городах по-прежнему превышают 
ПДК (в 1999 году -  в 195 городах). Недофинансируются образование, 
здравоохранение и наука.

Что касается второй составляющей первого этапа, то нужно отме
тить активно ведущуюся нормотворческую законодательную дея
тельность: приняты Лесной, Водный, Земельный кодексы, Закон о 
недрах и т. д. Тем не менее наши нормы в значительной части ещё не 
соответствуют современным требованиям.

Так, уровень базовых нормативов платы за загрязнение окру
жающей природной среды (ОПС) практически не способен обеспе
чить стимулирующее воздействие на природопользователей.

По экспертным оценкам экологов, ущерб ОПС в масштабах РФ 
составляет около 230-250 млрд руб., а вносимая плата за загрязнение 
ОПС равна приблизительно 2,5 млрд руб. Величина базовых норма
тивов должна быть проиндексирована примерно в 50 раз. (Государст
венный доклад «О состоянии окружающей природной среды Россий
ской Федерации в 1999 году». Часть 8. Раздел 8 // www.ecocom.ru).”

Поскольку не выполнены задачи первого этапа, вряд ли стоит 
ожидать достижения целей второго этапа. Взамен правительство в 
конце августа 2002 года утвердило новый документ под названием 
«Экологическая доктрина РФ». Цели в нём провозглашаются те же, 
что и в Концепции, но с учётом новых реалий: отсутствуют этапы 
перехода, больше внимания уделено средствам реализации государст
венной политики в области экологии.

Глава Правительства РФ М. Касьянов, выступая на Всемирной 
конференции ООН по окружающей среде и развитию в августе 
2002 года в Иоганнесбурге (саммите Земли), подчеркнул, что Россия 
является мировым лидером в области экологии и устойчивого развития.
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Во-первых, она помогает бедным странам преодолеть отсталость, 
списав с них долг в размере 35 млрд дол. Во-вторых, Россия является 
экологическим донором планеты, сохраняя в нетронутом виде (?) 20% 
мировых запасов пресных вод и 25% мировых запасов полезных ис
копаемых. Имея долю в ВВП планеты, равную 2%, она отвечает за 
сохранность 10% мировых экологических систем. В-третьих, Россия 
сократила количество вредных отходов, поступающих в природную 
среду. За 10 лет она обеспечила 60% общего сокращения выбросов на 
планете. (Известия. 2002. 6 сент.)

Однако премьер-министр не указал, что сокращение выбросов и 
другие положительные экологические результаты достигнуты только 
лишь в связи со спадом производства. В политическом аспекте аргу
менты первого министра правильные, но фактическая ситуация в приро
допользовании ухудшилась. Об этом говорит следующий расчёт.

ВВП России с 1992 по 1998 год сократился на 28,9% (в ценах 
1997 года), а индекс физического объёма топливно-энергетической 
продукции сократился только на 25,9%. Значит, повысилась энерго
ёмкость ВВП. Возросла также материалоёмкость ВВП: физический 
объём промышленной продукции в 1997 году по отношению к 1993 
году сократился на 32,1%, а физический объём промежуточной про
дукции сократился всего лишь на 20,2% (Обзор экономической поли
тики в России за 1998 год / Бюро экономического анализа. 
М.:РОССПЭН, 1999. С. 584,603).

Таким образом, срыв плана перехода к устойчивому развитию в 
России и современные мировые процессы в политике и экономике: 
терроризм, огромный разрыв в уровнях жизни развитых и развиваю
щихся стран -  ставят всю Концепцию на грань провала.

Однако необходимость устойчивого развития не стала менее на
стоятельной. Само существование человечества и качество его жизни 
непосредсвенно связаны с сохранением ОПС.

Какие, на наш взгляд, задачи необходимо решить для перехода на 
траекторию устойчивого развития?

Во-первых, рента, изымаемая у природопользователей, должна в 
полном объёме направляться на воспроизводство природных ресур
сов, а не на потребительские и иные нужды. Рента -  доход на фактор 
производства. Все доходы на факторы производства: зарплата, про
цент, прибыль -  предназначены и используются для воспроизводства 
соответствующего фактора. Кроме ренты! И теория, и практика вос
принимают ренту как дополнительный доход, как дар, который мож
но использовать в различных целях, чаще всего не связанных с реше
нием экологических проблем. Можно констатировать, что не изжит, в
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том числе и в научном сообществе, подход к природе как к кладовой, 
откуда можно без должной компенсации черпать необходимые блага.

Если вся рента будет использоваться по её истинному назначе
нию, то проблема рационального природопользования получит доста
точную финансовую основу для своего решения. В то же время мы 
понимаем, что этого нельзя сделать при низком уровне жизни основ
ной части населения России. Поэтому рента используется на развитие 
экономики и социальной сферы.

Следовательно, вторая задача, которую надо решить, -  это повыше
ние уровня жизни народов России хотя бы до показателей 1991 года. В 
том году отношение среднего дохода к прожиточному минимуму со
ставляло 3,03 раза -  показатель самый высокий в 1990-е годы. Известно, 
что население России в период конца 80-х -  самого начала 90-х гг. 
среди наиболее важных жизненных целей выделяло достижение эко
логической безопасности. В 2000 году этот показатель составил 2,08 
раза. При таком уровне благосостояния экологические задачи не мо
гут быть приоритетными.

Третья задача -  экономическая реализация собственности на при
родные ресурсы в воспроизводственном процессе. Именно воспроиз
водство создаёт собственность в экономическом смысле. А собствен
ник на элементы ОПС является представителем интересов природы в 
экономике. Прошло время, когда земельный собственник мог всю 
жизнь прожить в Константинополе, а объект его собственности ис
пользовался в Шотландии. Класс земельных собственников становит
ся реальным каждодневным участником производственной деятель
ности. Эти лица решают все вопросы, касающиеся воспроизводства 
принадлежащих им объектов природы, и всем своим достоянием от
вечают за их нормальное состояние.

Следовательно, все природные ресурсы, а также косвенно экс
плуатируемые элементы ОПС должны иметь собственника. Неважно, 
будь это собственность государственная, муниципальная, частная или 
общественных организаций. Надо исключить существование «ничей
ных» объектов природы, которые сейчас на территории России пре
обладают. Государственная собственность на них существует, но 
только в правовом отношении. Экономически она не воспроизведена. 
Экономическим подкреплением юридической собственности являют
ся регулярные мероприятия по сохранению объекта природы, его ис
пользованию и воспроизводству. В ином случае правовая принадлеж
ность объекта собственности утрачивает свои основания и ставится 
под вопрос. Особенно это касается ресурсов, влияющих на экологиче
ское состояние всей планеты, а также наиболее дефицитных для насе
ления Земли.
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Россия имеет Байкал. Это 20% всей пресной воды в мире. При 
этом около 2 млрд человек страдают от недостатка чистой питьевой 
воды. При таком дефиците воды Байкал загрязняется и служит есте
ственной очистной системой для различного рода промышленных и 
бытовых сбросов. То есть он используется, но не воспроизводится. 
Ряд мероприятий по очистке Байкала уже проводят или финансируют 
зарубежные организации. При таком развитии событий можно про
гнозировать постановку в ООН в недалёком будущем вопроса о фак
тической принадлежности России этого уникального и жизненно 
важного для населения всей планеты объекта природы и провозгла
шении его всемирной собственностью.

Однако Байкал -  относительно простой для человеческого вос
приятия объект. Есть более сложные. Как, например, электромагнит
ные поля. За их состояние и воздействие на население юридически 
ответствен Санэпидемнадзор. Главный санитарный врач России 
Г. Онищенко считает, что российские нормы по электромагнитным 
полям самые жёсткие в мире. Однако неясно, как они подкреплены 
экономически, на каких технических и экономических достижениях 
сформировались эти нормы. На наш взгляд, воспроизводственных 
оснований для них пока нет. Такой вывод подтверждается практиче
ски, потому что заведомо не удовлетворяющие российским нормам 
изделия (например большинство сотовых телефонов) свободно вво
зятся и продаются в России. (Известия. 2002.20 сент.). Этот пример, 
как и предыдущий, свидетельствует о том, что собственность на объ
екты природы в её правовом выражении легко преодолевается и иг
норируется, если она экономически не реализована в воспроизводст
венном процессе.

Серьёзной преградой на пути устойчивого развития является про
тивопоставление частных интересов общечеловеческим: лоббизм, 
нацеленность на сверхприбыли за счёт природы, теневая экономика, 
нечестная конкурентная борьба.

Например, экологически выгодно заготавливать древесину, осу
ществлять её глубокую переработку на месте и только затем направ
лять продукцию на продажу. Однако в России по-другому. На сегодня 
экспорт круглого леса практически не облагается экспортными по
шлинами, а экспорт продукции высокого передела (бумага, целлюло
за) облагается по весьма высоким ставкам. (Российская газета. 2002. 
30 апр.) Это -  яркий факт лоббизма в ущерб природе.

Шахтёры Кузбасса добиваются у Правительства России переори
ентации топливно-энергетического баланса страны в пользу большего 
использования угля. Такие требования аргументируются структурой 
запасов энергоносителей, где уголь преобладает. Однако газ как топ-
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ливо электростанций значительно экологичнее угля. Выходит, что 
отраслевые интересы ставятся выше интересов сохранения природы.

Нередко экологические проблемы становятся средством борьбы 
между транснациональными корпорациями и между странами. Разво
рачивается борьба развивающихся стран против развитых, в первую 
очередь США, относительно того, кто должен нести основной груз 
ответственности за огромный разрыв стран по уровню жизни и угрозу 
экологического кризиса и соответственно финансировать решение 
этих проблем. Следует отметить противоречия в рамках соглашения о 
сокращении выбросов парниковых газов: США -  с одной стороны, 
страны ЕС и Япония -  с другой. Россия также может использовать 
своё участие или неучастие в Киотском протоколе в зависимости от 
складывающейся экономической ситуации.

Условия экспорта энергоносителей из России в ЕС могут ухуд
шиться со вступлением 10 стран в ЕС, так как в этой организации 
действует правило, по которому её члены не могут зависеть от поста
вок энергоресурсов из одного источника более чем на 30%. А сегодня, 
например, Польша зависит от поставок российской нефти на 90%, а 
газа -  более чем на 50%. У друтах кандидатов в ЕС ситуация схожая. 
Если для России сохранят эти квоты, то она может в ответ выйти из 
соглашения по парниковым газам, заняв позицию, подобную позиции 
США. Судьба этого соглашения сейчас полностью зависит от того, 
ратифицирует ли его РФ.

В мире складывается такая ситуация, когда экология превращает
ся в разменную монету. Пока бизнес и страны мира не перейдут на 
позиции солидарной ответственности и самоограничения в целях за
щиты природы, говорить о реализации концепции устойчивого разви
тия представляется преждевременным.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Ю.А. Балыкова
Томский государственный университет

На сегодняшний день отечественные экономисты проявляют 
большой интерес к вопросам определения и выбора экономической 
стратегии России нового века. В связи с ростом числа концепций раз
вития экономики усиливается неопределенность направленности 
структурных изменений.
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Реформирование структуры народного хозяйства в рамках той или 
иной стратегии невозможно без соответствующих оценок эффектив
ности и качества таких изменений.

Позитивность или негативность структурных сдвигов зависят от 
того, в каком направлении они осуществляются. В нашей стране та
кие перемены в целом прогрессивны, поскольку благодаря им эконо
мика наконец-то пришла в движение (индекс позитивности отрасле
вой структуры промышленности за последние три года значительно 
увеличился1). Однако в целом структура народного хозяйства остает
ся асимметричной. По-прежнему большая доля в промышленности и 
экспорте страны принадлежит отраслям топливно-сырьевого ком
плекса, а обрабатывающие отрасли значительно отстают в своем раз
витии. К примеру, в общем объеме промышленного производства 
2000 года доля топливной промышленности составила 20,3 %, метал
лургии -  19 %, тогда как на машиностроительные отрасли приходи
лось всего 19 %, химическую и нефтехимическую -  чуть более 7%, на 
промышленность стройматериалов -  3 %2. Такая структура промыш
ленного производства со значительным удельным весом отраслей, 
базирующихся на добыче и первичной переработке природных ресур
сов, свидетельствует о том, что основные ресурсы производства (че
ловеческие, материальные, финансовые) отвлекаются от других сфер 
общественного производства (машиностроение, высокотехнологич
ные, наукоемкие отрасли), имеющих гораздо меньший срок окупае
мости вложений (3-5 лет) по сравнению с отраслями первичного сек
тора. Отсюда вытекают финансовые проблемы как на микро-, так и на 
макроэкономическом уровне. У предприятий тех отраслей, которые 
являются перспективными с точки зрения окупаемости инвестиций, 
наблюдается нехватка средств для модернизации и роста. Для нацио
нальной экономики эта проблема проявляется в недостаточных нало
говых поступлениях от производства и соответственно в сокращении 
государственных доходов.

' Индекс позитивности отраслевой структуры промышленности (Is) сводный индекс, 
показывающий изменение основных межотраслевых макропропорций За период 1999- 
2001 гг, он составил 0,819;0,89;0.925 соответственно Рассчитываете» по формуле Is=(kl 
+k2+k3)/3.

где к1 -  соотношение между выпусками продукции отраслей машиностроение, легкой 
и пищевой промышленности и продукции ТЭК (kl: 1999 г. -1,139; 2000 г, -1,291. 2001 г. -  
1.333);

к2 -  соотношение между выпусками продукции машиностросниа и металлургических 
отраслей (к2 1999 г. -  1,042, 2000 г -  1,075, 2001 г -1.133);

кЗ -  соотношение между выпусками продукции химической и нефтехимической про
мышленности и продукции ТЭК и лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности (кЗ: 1999 г. -0 .277 ; 2000 г. -  0.303; 2001 г. -0,309).

1 Российский статистический ежегодник 2001 М.: Госкомстат, 2001.
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Следует отметить, что факторами, отражающими эффективность 
экономической системы, являются рост производительности труда и 
фондоотдачи, снижение материалоемкости и, как следствие, соответ
ствие производимой продукции потребностям общества. Основные 
показатели эффективности хозяйства -  это степень удовлетворения 
индивидуальных и общественных потребностей, рост ВВП и нацио
нального дохода, формирование оптимальных отраслевых и регио
нальных пропорций воспроизводства, увеличение прибыльности и 
рентабельности предприятий. Оценивая показатели экономического 
развития нашей страны, можно говорить только о далеких перспекти
вах достижения эффективной структуры экономики.

Достижение положительного результата может быть получено по
средством различных вариантов структурных сдвигов и механизмов 
их реализации в русле выбранной в качестве приоритетной концеп
ции развития экономики страны.

Важно, чтобы структурные преобразования проходили с учетом 
тенденций мировой экономики. Для современного мирового сообще
ства характерным является переход на постиндустриальный тип раз
вития. Происходят масштабные изменения в промышленности разви
тых и новых индустриальных стран, выражающиеся в ускоренном 
росте наукоемких и социально-культурных отраслей, отраслей, осно
ванных на новых и новейших технологиях, порожденных НТП. Бы
строе развитие получают наука, образование, медицина, культура, 
электроника, информационная техника, новые отрасли химии, фарма
цевтика, биотехнологии. Рост удельного веса сферы услуг является 
признаком динамичного развития экономики развитых стран и сего
дня составляет свыше 60% их ВВП V А сфера образования становится 
главным двигателем общественного производства этих стран.

Россия, чтобы соответствовать мировым тенденциям и адекватно 
реагировать на вызовы нового века, должна выстроить свою нацио
нальную экономику и стратегию ее развития, учитывающую зару
бежный опыт и свои индивидуальные особенности (геополитическое 
положение, размер территории, специфику развития регионов, при
родно-климатические условия). Стратегии развития регионов страны 
должны быть модифицированы в рамках общей политики развития 
экономики России. Кроме того, следует учитывать особенности усло
вий хозяйствования отдельных территорий и в связи с этим направ
лять государственную структурно-инвестиционную политику на сни
жение дисбаланса в их развитии.

1 Шишков Ю. Россия во всемирном хозяйстве, структурные проблемы врастания // 
Общество и экономика 1999 № 2. С. 112.
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Выбранное в начале 90-х гг. направление развития экономики 
России на сегодняшний момент заходит в тупик, что обусловливает 
необходимость его переориентации.

Некоторые экономисты (Э. Гирусов, Ю. Шишков1) представляют 
экономику в виде своеобразной пирамиды, разделенной на слои 
(«этажи») в соответствии с технологическими стадиями продвижения 
первичного сырья и переработки его в конечные продукты. В основа
нии пирамиды находятся природоэксплуатирующие отрасти (добыча 
природных ресурсов, сельское хозяйство, лесная промышленность, 
рыболовство). Во втором слое находятся отрасли по переработке сы
рья -  производство низкотехнологичных и трудоемких изделий (чер
ная металлургия, легкая промышленность, промышленность строи
тельных материалов). В третий слой пирамиды входят отрасли, про
изводящие среднетехнологические, капиталоемкие изделия (машино
строение, химическая промышленность и др.) К самому верхнему 
ярусу относятся высокотехнологичные, наукоемкие отрасли (авиаци
онная, ракетно-космическая, лазерная и др.)

Экономика высокоразвитых стран имеет более развитые верхние 
слои пирамиды с относительно небольшим основанием, что характе
ризует их как постиндустриальные. Для российской экономики харак
терна индустриальная структура с мощным основанием. Структурные 
изменения последних лет не оказали какого-либо существенного бла
гоприятного воздействия на структуру экономики, а еще больше ее 
«утяжелили».

С такими диспропорциями в структуре экономики Россия вписы
вается в международное разделение труда в самом невыгодном каче
стве. В мировом экспорте наблюдается рост доли готовых изделий 
(машины, оборудование, химическая продукция и т.п.). Россия же на 
мировом рынке является поставщиком, главным образом, природных 
ресурсов. По прогнозам развития мировой экономики до 2015 года, 
выполненным в ИМЭМО РАН, доля рынка товаров российского экс
порта снизится более чем в 2 раза. Вообще, вес и влияние поставщи
ков топлива и сырья будет уменьшаться. Главная причина -  внедре
ние ресурсосберегающих технологий в развитых странах2. Уже сей
час, несмотря на то, что Россия является крупным поставщиком неф
ти, газа, никеля и многих других природных ресурсов, она в значи
тельной мере уступает в экономическом плане многим другим стра
нам, не обладающим богатой сырьевой базой, но специализирующим
ся на отраслях более высокого технологического уровня, и, как след
ствие, теряет свой политический вес в мировом сообществе.

' Там >цс С 114.
1 Ясин Е Перспективы российской экономики проблемы и факторы роста // Вопросы 

экономики 2002. K;S. С 10.
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Таким образом, чтобы укрепить и сохранить свои позиции в мире, 
в том числе по уровню доходов, накопления и благосостояния, России 
следует уделять особое внимание производству готовых изделий, с 
преобладанием высокотехнологичных и наукоемких производств.

Придерживаться выбранной модели развития экономики, бази
рующейся на добывающих отраслях, в нынешних условиях становит
ся нецелесообразно, а учитывая растущий дефицит природных ресур
сов, еще и проблематично.

Исходя из сложившейся ситуации, необходимо определение ме
ханизма реализации инвестиционно-инновационной политики, кото
рая обеспечила бы выход экономики России на искомую эффектив
ную структуру. Одним из вариантов решения данной проблемы мо
жет стать выбор стратегии устойчивого развития.

Мы полагаем, что невозможно достичь успеха в построении эф
фективной структуры хозяйства, не обеспечив социальной стабильно
сти и экологической безопасности общественного развития. Поэтому 
структурные преобразования должны осуществляться в рамках при
нятой нашим государством в 1996 году концепции устойчивого раз
вития, которая предполагает не только восстановление экономическо
го роста, но и развитие социальной сферы, а также экологизацию всех 
экономических процессов.

Баланс между этими тремя элементами общественного развития в 
значительной мере зависит от отраслевой и воспроизводственной 
структуры экономики. Перераспределение человеческих и материаль
ных ресурсов в народном хозяйстве от природоэксплуатирующих от
раслей в пользу ресурсосберегающих, технологически передовых от
раслей будет способствовать восстановлению природно-сырьевой 
базы. Развитие социальной сферы (образования, культуры, медицины) 
позволит достичь социальной стабильности в обществе. Однако пока 
первоочередными для России остаются проблемы экономического 
роста и сокращения бюджетного дефицита. Имеет место рассогласо
вание экономических, экологических и социальных целей. Для Рос
сии остается нормой, когда на правительственном уровне принима
ются решения, противоречащие друг другу. Поэтому важно обратить 
внимание на процесс согласования существующих экономических 
стратегий с новыми требованиями, обеспечивающими устойчивость в 
развитии.

В результате осуществления разумной структурно-инвестиционной 
политики представляется возможным формирование эффективной 
структуры экономики страны и достижение конечных целей любой 
экономической системы -  более полного удовлетворения потребно
стей общества при гармоничном его развитии.
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ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ

С.А. Кологривов
Томский государственный университет

Несмотря на то, что за глобальной экономикой стоят мощные тех
нологические и экономические процессы, глобализации можно при
дать иную форму, ибо та форма, которую она приняла в реальности, 
возникла в результате определенных политических решений.

Более всего тревожит неполный и даже односторонний характер 
современного глобализационного процесса и сопутствующей ему ме
ждународной политики, которая воспроизводит прежнюю асиммет
рию в мировой экономике и порождает новую. Сегодня на повестке 
дня четыре основные проблемы: свободная торговля, права интеллек
туальной собственности, защита инвестиций, а также либерализация в 
области финансов. В свете недавних кризисов к последней были 
предъявлены дополнительные требования: она должна осуществлять
ся поэтапно, причем приоритет следует отдавать привлечению долго
срочного иностранного капитала и развитию институциональной ба
зы. Более того, либерализация в сфере торговли тоже является непол
ной и асимметричной: «значимые» товары, представляющие наи
больший интерес для развивающихся и постсоциалистических стран, 
встречают и максимальные барьеры в развитом мире.

Напротив, другие аспекты явно не получили должного освещения: 
это мобильность трудовых ресурсов, международные нормы налого
обложения (в особенности относящиеся к капиталу); выработка по- 
настоящему международных правил конкуренции и кодексов поведе
ния для ТНК; компенсационные финансовые и технологические пото
ки, призванные включить в процесс глобализации те страны и социаль
ные группы, которым грозит перспектива остаться на его обочине.

Это, в свою очередь, отражает еще более существенное наруше
ние симметрии: между быстрой глобализацией рынков (некоторых) и 
отсутствием должного внимания к социальной проблематике. Что 
касается последней, то все, главным образом, сводится к определению 
общих международных принципов (в рамках ООН) и разработке но
вого международного законодательства, которая только-только нача
лась. Сокращение официальной помощи развитию, равно как и рас
тущая обусловленность предоставления международной финансовой 
поддержки в целом -  наглядные свидетельства недостаточного вни
мания международного сообщества к социальным вопросам.

Если .взглянуть на проблему шире, то следует отметить следую
щее: в мире все больше признают, что глобализация сделала все более 
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очевидной необходимость предоставления определенных «глобаль
ных общественных благ» (политических, социальных, экономических 
и экологических), поскольку общественные продукты, являющиеся 
«национальными», все в большей степени становятся глобальными. 
Однако существует явное противоречие между признанием этого 
факта и слабостью международных структур, призванных предостав
лять такие блага, равно как и соответствующие ресурсы.

Эта асимметрия отражает основные политические и политико- 
экономические характеристики современного мира. Односторонний 
характер сегодняшнего глобализационного процесса и его идеологии 
есть результат преобладающего влияния ведущих стран и крупных 
ТНК. Одновременно это следствие неорганизованных действий субъ
ектов экономических отношений на международной арене. Налицо 
ослабление традиционных механизмов согласования политики разви
вающихся стран (например Группы-77) и усиление между ними кон
куренции, порожденной глобализацией: в эпоху высокой мобильно
сти капитала и перемещения производств каждая страна стремится 
предстать наиболее привлекательным объектом для инвестиций.

Ситуация осложняется еще одним обстоятельством: нежелани
ем большинства стран поступиться своим экономическим сувере
нитетом в пользу международных организаций. Под воздействием 
мощных рыночных сил, подрывающих государства-нации, а также 
процессов односторонней либерализации, происходящих одно
временно во многих странах, повсеместно наблюдается ослабле
ние государственного регулирования экономики. Многие аналити
ки рассматривают подобные изменения как шаг вперед, однако это 
является также источником определенных диспропорций и рисков, 
в особенности в сфере финансов. Следует добавить, что глобали
зация предполагает также открытый регионализм и активные ин
теграционные процессы, каковые происходили во многих частях 
развивающегося и постсоциалистического мира, но это не привело 
к созданию мощных коалиций стран. На самом деле государства 
(за исключением членов Европейского союза) оказались не готовы 
пожертвовать своим суверенитетом даже в пользу региональных 
организаций.

Эти политические и политико-экономические особенности имеют 
важное значение для дальнейших преобразований в международном 
масштабе. Как представляется, усилия по осуществлению коренной 
реформы могут оказаться недостаточными, и, следовательно, не уда
стся придать более сбалансированный характер процессам глобализа
ции, а также добиться более высокой степени управляемости на ми-
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ровом уровне. Сложно будет также избежать диспропорций в ходе 
переговорного процесса, что может привести к недооценке или даже 
полному игнорированию интересов некоторых участников. Отсутст
вие подлинно международных институтов означает и то, что институ
ты, созданные ранее на национальном уровне, прекратят свое сущест
вование в новых условиях или будут выполнять лишь ограниченные 
функции.

Неполнота и незавершенность процессов перемен указывают на 
то, что более слабые участники будут по-прежнему требовать нацио
нальной автономии в наиболее важных сферах, особенно в сфере 
стратегии социального и экономического развития. Более того, на
циональная автономия является единственной системой, сочетаю
щейся с укреплением демократии в мире. Действительно, нет смысла 
укреплять демократию, если процессы расширения представительства 
и участия на национальном уровне не будут играть никакой роли в 
определении стратегии социального и экономического развития. 
Кроме того, развитие институциональной базы, усиление социальных 
связей, а также аккумуляция человеческого капитала и технологиче
ских возможностей являются прежде всего эндогенными процессами. 
Поддержка этих процессов, уважение к многообразию и разработка 
правил, которые позволят этому многообразию расцветать, являются 
основополагающими элементами демократического мирового поряд
ка, ориентированного на развитие.

Последний и наиболее важный аспект проблемы состоит в том, 
что ни одна международная структура не может не зависеть от равно
весия в мировых отношениях. Из этого следует, что та международ
ная система, которая зависит от ограниченного количества мировых 
институтов, будет менее сбалансированной, нежели та, которая опи
рается на сеть региональных институтов, и страны, имеющие весьма 
слабое влияние на мировой арене, будут получать определенные пре
имущества от своего участия в региональных схемах. Эти региональ
ные схемы, действительно, способны обеспечить определенную сте
пень автономности и взаимной поддержки, которые не могут быть 
достигнуты на национальном уровне. Международный порядок дол
жен, таким образом, предоставить пространство для развития мощ
ных региональных институтов в рамках глобальной системы, осно
ванной на четких правилах. Региональные организации могут стать 
эффективным средством постепенного построения нового междуна
родного порядка.
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
В РОССИИ

Н.А. Скрылышковя
Томский государственный университет

Ежегодный объем мирового рынка информационно
коммуникационных услуг уже приблизился к 3,5 трлн дол. Впрочем, 
сегодня становится очевидным, что технологические идеи 90-х го
дов прошлого века не смогли обеспечить продолжительный эконо
мический рост, а позитивный экономический эффект развития ин
формационных технологий несколько преувеличен. Однако это не 
отменяет того факта, что информационные технологии представляют 
собой наиболее инновационный сегмент экономики. Следует также 
принять во внимание, что высокая степень интеграции информацион
ных технологий во многие виды бизнеса не всегда позволяет 
выделить их в качестве переменных.

Становление информационной экономики выражается в тоталь
ном распространении информационных технологий по отраслям и 
сферам экономики, в кумулятивных изменениях в технологии и орга
низации производства и обращения, а также в определенных социаль
но-экономических трансформациях на уровне отдельной личности, 
фирмы и правительства.

В какой степени можно говорить о развитии этих процессов в 
России с позиций государственного регулирования?

Завышенные ожидания высоких темпов экономического роста в 
связи с информационными технологиями основаны на непонимании 
того, что воздействие информационных технологий определяется 
структурными и институциональными изменениями, которые необхо
димы для того, чтобы потенциал информационных технологий стал 
социально приемлем. Действительно, сами по себе информационные 
технологии не гарантируют устойчивого конкурентного преимущест
ва. Согласно международной статистике неудач ГГ-проектов, только 
два из десяти доходят до завершающей стадии, но и из этого числа не 
все работают удовлетворительно.

В начале 90-х годов XX в. многие страны приступили к разработ
ке государственной политики, ставящей своей целью построение ин
формационного общества. Государство должно контролировать и на
правлять в интересах общества процесс развития и проникновения 
информационных технологий в различные сферы жизни при участии 
всех заинтересованных сторон. Разумеется, выбор информационной 
стратегии правительства зависит от уровня подготовленности страны 
к преобразованиям такого рода и понимания, что регулирование раз
вития информационных технологий привычными для государственных 
структур методами лишает их естественных возможностей развития.
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Помимо США, являющихся мировым лидером по развитию информа
ционных технологий, показательны примеры трех «больших И» -  Ин
дии, Израиля, Ирландии. За прошедшее десятилетие в Китае сформи
ровался информационно-телекоммуникационный сектор, в котором 
темпы роста описываются двузначными цифрами и значительно опе
режают прирост ВВП страны. Есть положительный пример Южной 
Кореи, превращающейся в страну с самым большим числом пользова
телей Интернета в мире, а также других стран-новичков, быстро пере
нимающих опыт развития в сфере информационных технологий.

Общая идеология государственного подхода к развитию инфор
мационных технологий заключается в следующем. Государство спо
собствует выработке приоритетов политики перехода к информаци
онному обществу и обеспечивает условия для частного бизнеса путем 
принятия соответствующих законов и административного регулиро
вания. Частный сектор в соответствии с запросами рынка определяет 
перспективные технологии, задает стандарты, развивает новые услуги 
и продукты, инвестирует и поддерживает развитие информационной 
инфраструктуры общества.

Россия сейчас находится на одиннадцатом месте в мире по уров
ню информатизации. Вместе с тем она является одним из центров ак
тивного роста мирового рынка информационных технологий. По дан
ным авторитетной компании IDC, российские фирмы израсходовали в 
2001 году на услуги в области информационных технологий около 
850 млн дол. Наибольшие затраты приходятся на проекты в области 
системной интеграции, далее следуют расходы на создание информа
ционных систем. Наиболее динамично развивались услуги консалтин
га и аутсорсинга, объем которых к 2006 году предположительно вы
растет в 4,5 раза. Достоверные оценки числа программистов в России 
затруднены. По разным оценкам, в отрасли занято в последние два 
года от 50 до 200 тыс. человек. По данным академика Е. Велихова, в 
настоящее время в России действует около 10 тысяч фирм, ведущих 
разработки программного обеспечения, а их совокупный объем про
изводства составляет 3,6 млрд дол. в год.

В России до недавнего времени не было национальной программы 
развития наукоемких технологий и информатизации. «Невмешатель
ство» российского правительства в развитие информационных техно
логий объясняется неумением видеть магистральные тенденции со
временного развития и неспособностью понять возможности ускоре
ния рыночных трансформаций с помощью именно этих технологий. В 
условиях длительного неустойчивого состояния экономики государ
ственная политика в области информационных технологий воспри
нимается как проблематичная и противоречивая.

Некоторые экономисты полагают, что переход к постиндустри
альной экономике происходит сам собой, по мере окончательного
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износа в ближайшие годы неамортизировавшихся основных фондов, 
созданных еще в советское время. Отсутствие инвестиций в россий
скую экономику объясняется неконкурентоспособностью российской 
индустрии по сравнению, например, со странами Юго-Восточной 
Азии. Иная структура издержек производства в связи с уникальным 
климатом (строгие требования к капитальному строительству, теку
щие издержки на отопление, высокая стоимость рабочей силы по 
сравнению со странами названного региона в силу более суровых ус
ловий выживания) резко увеличивает постоянные и переменные из
держки любого проекта. Согласно этой позиции, сегодня имеет смысл 
отказаться от неконкурентоспособной индустрии и, найдя свою нишу 
в международном разделении труда, сосредоточиться на постиндуст
риальных отраслях с относительно небольшой долей материальных 
основных фондов в стоимости бизнеса.

Представляется, однако, что природно-климатические условия, 
потребности расширения и укрепления внутреннего рынка России, 
экономическая инерция и интересы определенных структур диктуют, 
чтобы поддержка развития информационного сектора была хорошо 
увязана с развитием традиционно жизненно важных комплексов: топ
ливно-энергетического, машиностроительного, транспортного, аграр
но-промышленного.

Разработка стратегии развития информационно-теле
коммуникационного сектора не может игнорировать проблемы, по
рождаемые развитием собственно информационных технологий. 
Речь идет о проблемах информационной безопасности, по существу, 
о конвейерном производстве и распространении вирусов, несанк
ционированной рассылке почтовой рекламы. Так, материальный 
ущерб от спама в США оценивается в 8 млрд дол. В России эта ве
личина пока составляет около 400 тыс. дол., но, с учетом темпов 
развития информационных технологий через несколько лет потери 
существенно возрастут.

Стимулирование инновационного поведения экономических 
субъектов (в отношении, в частности, ГТ-проектов) предполагает ак
тивную политику государства по созданию благоприятных инвести
ционных условий. Это, в свою очередь, предполагает формирование 
системы институтов, включая соответствующую законодательную 
базу, в частности обеспечение прав интеллектуальной собственности. 
По некоторым данным, ежегодные потери российского государства 
из-за того, что в стране не применяются новые наукоемкие техноло
гии и не защищаются права разработчиков интеллектуальной собст
венности, составляют 200-300 млрд дол.

Вместе с тем все большее распространение получает точка зрения, 
что собственность на интеллектуальные объекты монополизирует 
важнейшую сферу жизнедеятельности общества, тем самым сущест-
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венно увеличивает издержки производства и, следовательно, замедля
ет экономический рост. Информационные технологии открывают 
возможности неподконтрольного и дешевого копирования и распро
странения продуктов интеллектуального труда, ведут, по существу, к 
всеобщему пиратству и разрушают традиционную систему охраны 
авторских прав. (Показательно в этом смысле отсутствие сколько- 
нибудь эффективных технических средств защиты от копирования 
массово производимой аудиопродукции.) Отсюда распространение 
представлений об отказе защиты прав на интеллектуальные продукты, 
о максимально полном снятии ограничений в движении информаци
онных потоков (пример — всемирное движение за свободное распро
странение программного обеспечения). Упомянутая выше «близору
кость» российского правительства в отношении информационного 
сектора имела определенные положительные результаты. Например, 
ненаказуемое государством «пиратство» позволило российским раз
работчикам и пользователям соответствовать уровню развития миро
вой индустрии программного обеспечения, в целом способствовало 
компьютерному буму в России в 90-е годы.

Ряд исследователей полагает, что информационные технологии 
требуют самостоятельного правового поля. Ныне действующие в 
большинстве стран мира законодательства плохо согласуются, иногда 
абсурдно противоречат, но в любом случае не учитывают в полной 
мере принципиальные особенности отношений, складывающиеся как 
внутри сетевого пространства, так и между сетевым пространством и 
остальной экономикой. Реформы в сфере Интернет-законодательства 
требуют кропотливого согласования традиционного и нового законо
дательств как национальных, так и международного. Такой порядок 
принятия правовых актов, регулирующих данную отрасль, позволит 
избежать, например, противоречий и неточностей DMCA (Digital Mil
lenium Copyright Act — закон США от 1998 г., предусматривающий 
жесткий порядок ответственности за нарушение авторских прав в от
ношении программ или цифрового контента). Нестандартность кате
горий сетевой экономики усложняет эту задачу и потребует участия 
отдельных граждан и хозяйственных субъектов в разработке адекват
ных правовых механизмов. Не останавливаясь на примерах «абсур- 
дов» в нынешнем российском законодательстве в области информа
ционных технологий, отметим тенденцию к ужесточению норм в об
ласти защиты прав интеллектуальной собственности.

Законодательная база по налогообложению информационного 
сектора практически не регламентирует этот вид деятельности. Оче
видно, что сама суть информационных технологий создает трудно
преодолимые проблемы для традиционного налогообложения: ано
нимность электронной торговли, прозрачность границ, невозмож
ность отследить сделки. Рекомендации ОЭСР по налогообложению
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электронных сделок выдержаны в духе «нейтральности» этого нало
гообложения по сравнению с традиционными сделками. Решение на
логовых проблем сетевой экономики -  дело будущего результата на
копления практики и ее теоретического осмысления. Сегодняшний же 
подход заключается в сознательном признании недополучения нало
говых платежей от этой сферы и максимальной либерализации нало
гообложения с целью максимального стимулирования ее роста.

С учетом тенденции к уменьшению количества налоговых льгот 
не следует ожидать в ближайшее время налоговых преференций для 
российского сектора информационных технологий.

Важнейшим фактором обеспечения высокого уровня инновацион
но-информационной активности является внимание государства к 
образовательной сфере и умение сконцентрировать ресурсы на ее 
развитии.

Информационную экономику структурируют правила, которые 
пока что не всегда могут быть осознаны и сформулированы. Значи
тельная часть деятельности в Интернете, например, протекает в соот
ветствии с неформальными нормами, составляющими «правила иг
ры». Развитие информационных технологий все больше напрямую 
зависит от квалификации, энтузиазма, интуиции конкретного специа
листа. При отсутствии жесткой технологической регламентации тре
буется поощрение к новаторству, неравнодушному и неконформному 
поведению, задаваемому соответствующим образованием. Инвести
ции в образование должны осуществляться таким образом, чтобы 
способствовать формированию черт креативной личности: высокой 
степени самостоятельности работника, внутреннего стремления к 
знаниям, способности к усвоению кодифицированной информации и 
созданию нового знания, навыков и потребностей в интенсивном об
мене знаниями.

Многочисленные экспертные оценки по-прежнему признают вы
сокий образовательный потенциал населения России. Вместе с тем 
очевидны негативные тенденции в образовательной системе страны в 
последнее десятилетие: различия в уровне и качестве получаемого 
образования, рост межрегиональной дифференциации, тенденция к 
распаду общего образования на элитарное и массовое; стремительный 
рост числа студентов вузов, вызванный, в основном, увеличением 
числа высших учебных заведений, неизбежно ведущий к снижению 
качества специалистов с высшим образованием; снижение масштабов 
подготовки высшими и средними специальными учебными заведе
ниями инженерно-технических работников для реального сектора 
экономики и увеличение подготовки специалистов для торгово
посреднической сферы и т.д. Попытка реформирования российской 
системы образования осуществлялась в направлении децентрализа
ции управления и вариативности образования, расширения платности
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и упрощения школьных программ и привела, по распространенному 
мнению, к существенному ухудшению ситуации в данной сфере.

Реформа образования в смысле компьютеризации и интернетиза
ции рассматривается в современных экономиках как национальный 
приоритет. Государства вкладывают огромные средства в организа
цию онлайновой связи, что предполагает подключение всех вузов, 
библиотек и школ к сети Интернет, создание центров подготовки кад
ров по информационным технологиям, сокращение платы за обучение 
базовым знаниям об информационных технологиях и т.д. Обращает 
на себя внимание факт, что в России резко уменьшается число высо
коквалифицированных преподавателей для подготовки ГГ- 
специалистов, что неизбежно скажется на качестве такого рода обра
зования в ближайшем будущем. Заметим, что общий курс на сниже
ние налогов мало соответствует постиндустриальным тенденциям: 
постиндустриальная элита не возникает спонтанно, а достойное обра
зование требует высоких расходов, что предполагает перераспределе
ние государством заведомо большей доли ВВП.

Остановимся несколько подробнее на состоянии российского 
рынка оффшорного программирования. Оффшорное программирова
ние подразумевает предоставление услуг по удаленной разработке 
программного обеспечения, выполняемое независимой от заказчика 
компанией (по преимуществу — зарубежной) с привлекательными 
ресурсами разработки. Россия находится во втором эшелоне стран- 
экспортеров программного обеспечения и контролирует меньше 1% 
мирового рынка software-аутсорсинга. Россия имеет определенный 
потенциал для того, чтобы включиться в конкурентную борьбу на 
рынке оффшорного программирования, но требования в глобальной 
конкуренции будут весьма жесткими.

Основные преимущества России в оффшорном программирова
нии сводятся к следующим моментам: традиционно качественная ма
тематическая подготовка, наличие высокопрофессиональных специа
листов в области методологии, проектирования и разработки сложных 
программ; некоторые заделы в области оффшорного программирова
ния и аутсорсинга, наличие необходимой инфраструктуры и относи
тельно низкая стоимость рабочей силы и, следовательно, относитель
но невысокие расценки за услуги.

Основными проблемами этой сферы являются отсутствие долго
временной государственной программы развития ГГ-индустрии, огра
ниченный рынок капиталов, известное недоверие зарубежных клиен
тов к российским компаниям, предоставляющим обсуждаемого рода 
услуги. Это объясняется общим экономическим контекстом и еди
ничными пока еще успехами по выполнению проектов. Для экономи
ки в целом нынешнее состояние оффшорного программирования не
сет в себе ряд негативных последствий: продажа квалифицированны-
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ми программистами своего труда по демпинговым расценкам та ру
беж, их деквалификация за счет решения однообразных задач с неяс
ными целями, отвлечение специалистов от развития национальных 
наукоемких технологий; вывоз налоговых ресурсов за границу.

Кроме того, негативными факторами в этой сфере являются от
сутствие высокопрофессионального IT-менеджмента и недостаточ
ный уровень сертификации компаний. Менее 2% российских офф
шорных фирм имеют сертификат ISO 9001 или сертификат СММ 
(Capability Maturity Model), необходимые для успешной работы в 
этом сегменте мирового рынка. (Американский сертификат СММ 
создан специально для софтверных компаний и является наиболее 
жестким по сравнению с другими стандартами в области управления 
качеством.)

Конкурентным преимуществом российских программных разра
боток являются и должны остаться в будущем их высокая интеллек
туальность и качество. Весьма распространены представления о вы
соком качестве российских программных продуктов. Вместе с тем 
специалисты полагают, что качество российского программного 
обеспечения далеко не всегда является удовлетворительным. Сниже
ние потенциала отечественного программирования связано с непони
манием требований заказчика и неудовлетворительной работой с кли
ентом, некачественным отношением к проектированию пользователь
ских интерфейсов (пренебрежение услугами профессиональных ди
зайнеров, игнорирование «тупого» пользователя, отход от рутинных 
для пользователя канонов в стремлении создать уникальный интер
фейс), низким качеством «отчуждения» продуктов (отсутствие ин
сталляционных пакетов и тренинг-курсов дзя эффективного освоения 
продуктов пользователями, недостаточное сопровождение программ
ного продукта сопутствующей документацией, слабое развитие в рос
сийских компаниях полноценных служб он-лайн-поддержки пользо
вателей с отдельными телефонными линиями и штатом специально 
обученных сотрудников), отсутствием или слабой квалификацией 
профессиональных тестировщиков в проекте и т.д. Правда, специали
сты отмечают, что в последнее время наметился существенный сдвиг 
в сторону повышения качества программных разработок: создаются 
учебные центры по подготовке специалистов по методикам тестиро
вания, компании-разработчики стремятся максимально формализо
вать свои отношения с заказчиками и т.п.

Большое значение имеет институционализация в сфере софтвер
ного производства. Например, NASSCOM -  профессиональная ассо
циация индийских компаний-производителей программного обеспе
чения -  эффективно лоббировала в течение последних десяти лет в 
индийском правительстве мощную государственную программу под
держки ГГ-индустрии, что сейчас выражается в соответствующих по-
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казателях доходов, получаемых этой отраслью. По распространенно
му мнению, в России есть две профессиональные ассоциации, потен
циально способные выполнять функции отраслевого лоббиста, — 
«Руссофт» и Ассоциация предприятий компьютерных и информаци
онных технологий (АП КИТ). К сожалению, разногласия между эти
ми ассоциациями не позволяют им эффективно отстаивать интересы 
развития российской ГТ-индустрии.

Очевидно, что, несмотря на хорошие прогнозы, российский рынок 
программного обеспечения в ближайшее время не сможет преодолеть 
разрыв, отделяющий его от мировых лидеров в этой области. Для это
го потребуются усилия со стороны профессионального сообщества и 
государства, протекающие в режиме постоянной хозяйственной и ин
ституциональной деятельности.

Реальное развитие софтверного сектора связано с формированием 
внутреннего рынка. Полагают, что крупнейшим внутренним заказчи
ком для российских программистов станет программа «Электронная 
Россия».

Программа «Электронная Россия» является одной из пяти при
оритетных федеральных программ. По оценкам экспертов, реализация 
этой программы осуществляется медленными темпами. Большинство 
проектов в рамках «Электронной России» находится в начальной ста
дии реализации (разработка правительственного портала, создание 
системы государственных закупок, проведение анализа и оценки су
ществующих государственных и хозяйственных информационных 
систем). Но уже проявились российские «бюрократические болезни» 
в виде отсутствия действенной структуры управления программой, 
дублирования функций Минсвязи РФ и Минэкономразвития РФ в 
реализации программы, недостатка финансирования и одновременно 
нерационального использования денежных средств, ожесточенного 
сопротивления ФАПСИ, Минсвязи и других заинтересованных ве
домств при попытках уменьшить число лицензируемых видов дея
тельности или сертифицируемых продуктов в сфере информационных 
технологий.

Более существенным является то, что начало реализации про
граммы выявляет принципиальную ошибку ее разработчиков: ориен
тацию на улучшение текущего состояния дел в информационном сек
торе, что, несомненно, потеряет актуальность еще до завершения про
граммы. Цель любого ГГ-проекта достигается через осуществление 
принципов информационного обмена позволяющих снизить сред
нюю цену трансакции. Но в программе, в частности, отсутствует ак
цент на технологии следующего поколения (прогноз эволюции эле
ментной базы сделан исходя из морально устаревших решений и т.д.). 
Программа требует конкретизации и корректировки в направлении
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информационного и образовательного обслуживания населения. По
скольку расходы на ФЦП «Электронная Россия» предусмотрены в 
Государственном бюджете до 2010 года, то риск потери государст
венных средств требует государственного финансового контроля про
ектов в области информационных технологий. Информационный ау
дит сегодня в основном развивается в соответствии с «открытым 
стандартом СОВГГ» (Control Objectives for International and Related 
Technology). По мнению некоторых экспертов, проект «Электронная 
Россия» слабо соответствует базовым положениям этого стандарта.

В настоящее время наиболее важным аспектом в реализации про
граммы является связь центра с регионами, то есть создание «Элек
тронной России» по принципу «снизу вверх». Это предполагает от
крытие в регионах общественных пунктов доступа к сетям, поставки 
компьютерного оборудования в регионы, проекты по созданию ре
гиональных Интернет-порталов и систем электронных торгов для гос
закупок, а также системы поддержки принятия решений для первых 
лиц региона. Регионы Сибирского федерального округа активно 
включились в разработку региональных проектов такого рода. Весьма 
важно активное участие в этих процессах муниципальных образова
ний. Так, в Томске активно осуществляется информатизация по ряду 
направлений: социальное обеспечение и социальная защита, геоин- 
формационные системы (электронные карты, кадастры инженерных 
сетей и коммуникаций), электронный документооборот в городских 
департаментах и т.д.

К сожалению, нельзя не признать, что развитие информационных 
технологий в России по-прежнему остается областью, в которой об
наруживается слабая корреляция между академическими представле
ниями, законодательным процессом и действиями государственного 
аппарата. Даже для сохранения нынешних, естественных, темпов рос
та в информационной сфере требуется реальная организационная 
поддержка государства.

К ВОПОРСУ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ БОГАТСТВЕ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

Н.А. Мягкова
Алтайский государственный технический университет

Информационное общество предполагает акцентировать внима
ние на таких ресурсах, как знания, информация, которые, в свою оче
редь, являются также элементами, формирующими интеллектуальное 
богатство страны. Прежде всего возникает необходимость опреде
лить, в чем состоит сущность интеллектуального богатства. В связи с
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этим важно заметить, что такие понятия, как «интеллектуальное бо
гатство» и «интеллектуальный потенциал» имеют принципиальное 
отличие, которое выражается в том, что интеллектуальный потенциал 
отличается определенной степенью вероятности в области реализации 
интеллектуальных возможностей, в то время как интеллектуальное 
богатство характеризуется наличием востребованных результатов 
интеллектуального труда. При этом прослеживается взаимосвязь ме
жду рассматриваемыми понятиями, которая проявляется в том, что 
интеллектуальное богатство формируется при расширенном воспро
изводстве интеллектуального потенциала. Поэтому необходимо ак
центировать внимание на особенностях воспроизводства интеллекту
ального потенциала, среди которых можно выделить следующие:

1. К воспроизводству научно-технического потенциала неприем
лемо понятие «полное потребление», то есть научно-технический по
тенциал не может быть полностью потреблен, а затем возобновлен, 
как. например, в процессе промышленного производства: полностью 
возмещаются потребленные орудия и израсходованные сырье и мате
риалы. Если научно-технический потенциал будет исчерпан, то это 
приведет к исчезновению интеллектуального богатства. В связи с 
этим в воспроизводстве научно-технического потенциала есть необ
ходимость существования определенного задела, обусловленного 
своеобразной границей, переход через которую в сторону уменьше
ния научно-технического потенциала будет означать регресс общест
ва. В экономической литературе эта граница справедливо называется 
«критической массой» научно-технического потенциала. В связи с 
этим есть смысл говорить о минимальном пределе «критической мас
сы», ниже уровня которого происходит разрушение национального 
научно-технического потенциала, интеллектуального богатства. По 
экспертным оценкам, это может возникнуть в случае, если доля рас
ходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо
ты (НИОКР) по отношению к валовому внутреннему продукту стра
ны в течение 5-7 лет стабильно не превышает 1% в год и в результате 
этого доля лиц с высшим естественнонаучным и инженерно- 
техническим образованием в общем числе занятых в народном хозяй
стве снижается с соответствующим временным лагом до 2-4%'. Фак
тические данные говорят о снижении финансирования НИОКР, что 
же касается второй характеристики, то в области инженерного образо
вания происходят определенные изменения, которые проходят в рам
ках пересмотра концепции образования в целом, что указано ниже.

2. Следующей особенностью процесса воспроизводства научно- 
технического потенциала как основы формирования интеллектуаль
ного богатства является то, что недопустимо дожидаться фактических

1 Симановский С. «Утечка умов» и технологическая безопасность России // Российский 
экономический журнал 1996 №3 С 13.
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последствий потери научно-технического потенциала, потому что в 
основном последствия различных изменений проявляются гораздо 
позже того периода, когда происходят изменения. Причем временная 
отсрочка зависит от глобальности изменений: чем более серьезные 
изменения, тем продолжительнее время, через которое проявятся по
следствия. К примеру, рассмотрим сферу образования, в которой 
формируются знания. Выбор данной области обусловлен тем, что в 
современном мире экономический рост на 90% обеспечивается вне
дрением новых знаний, технологий . Что касается изменений различ
ного характера, происходящих в российской системе образования, то 
на данный момент среди них можно выделить следующие: привлече
ние зарубежного опыта; реформирование отдельных элементов сис
темы образования (например пересмотр стандартов высшего образо
вания, положения о присвоении ученых званий, реорганизация ВАК, 
разработка стандартов среднего образования и др.); внедрение заим
ствованных методик обучения; появление числа иностранных студен
тов из европейских стран, обучающихся в российских вузах; сниже
ние привлекательности сферы образования для молодых специали
стов; расширение сети коммерческих образовательных организаций.

Как показывает практика, не все перемены дают положительный 
результат. Например, что касается заимствования зарубежных мето
дик, то можно сказать, что по некоторым позициям данный подход 
оказался несостоятельным. Так, постепенно сначала отдельные спе
циальности, а затем и вузы отказываются от практики присуждения 
степени бакалавра. Полагаем, что магистратура со временем будет 
вытеснена из числа присуждаемых степеней. Объясняется это тем, 
что в российской системе образования четко действует зарекомендо
вавшая себя многие годы цепочка: вуз (с присуждением квалифика
ции специалиста)- аспирантура (предусматривающая присвоение 
ученой степени кандидата наук) -  докторантура (предусматривающая 
присвоение ученой степени доктора наук). Дополнительные вкрапле
ния, такие как диссертация на соискание степени магистра, степень 
бакалавра, вносят только сбой в установившуюся иерархию роста 
ученого. Каждая из существующих ученых степеней российской сис
темы образования имеет свою область подтверждения квалификации, 
поэтому не следует ориентироваться на зарубежный подход и, в 
частности, на предложение отменить ученую степень доктора наук 
только из-за того, что одноименная ученая степень в зарубежной 
практике имеет уровень российской ученой степени кандидата наук.

Сильной стороной российской системы образования является то, 
что она, как никакая другая, дает фундаментальную подготовку. При 
этом американская система образования, как известно, отличающаяся 
узко специализированным, прикладным характером, элементы кото-

1 Путин В. Россия на рубеже тысячелетия // Российская газета 1999 3 1 лек. С. 5.
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рой включаются в российскую систему образования, пересматривает
ся в сторону усиления математической, фундаментальной подготовки.

Таким образом, интеллектуальное богатство формируется, опира
ясь в том числе на процесс воспроизводства научно-технического по
тенциала. Кроме того, отмеченные в статье проблемы указывают на 
возрастающую роль интеллектуального богатства в современных ус
ловиях.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ 
САМОРАЗВИТИЯ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
В.В. Сизов

Томский государственный педагогический университет

В настоящих условиях перспективы выхода российской экономи
ки из кризисного состояния связаны с кардинальным технологиче
ским обновлением производства, обеспечивающим его конкуренто
способность на внутреннем и внешнем рынках. О том, что экономика 
страны с 1990 года переживает глубокий кризис, свидетельствуют 
ключевые индикаторы экономической динамики: спад объёмов внут
реннего валового продукта (ВВП) и промышленного производства, 
снижение показателей экономической эффективности работы пред
приятий, сокращение инвестиций, снижение уровня жизни населения 
и т.п. За последние 10 лет объёмы производимого в стране ВВП, про
мышленного производства и сферы услуг уменьшились почти в 2 
раза. Объём инвестиций в реальный сектор экономики и коэффициент 
обновления основных фондов российских предприятий сократились 
почти в 5 раз. Как следствие этого, износ основных фондов в про
мышленности и строительстве достиг в среднем 70 %. Эти негатив
ные экономические явления обусловливают необходимость формиро
вания нового механизма стимулирования эффективности и роста кон
курентоспособности российских предприятий.

Согласно базовым положениям теории экономических циклов, 
вывод экономики из кризисного состояния основывается на периоди
ческом создании нового основного капитала, то есть на периодиче
ском обновлении техники и технологии производства. Внедрение но
вых технологий создаёт потенциал выхода из кризиса и перевода эко
номики на траекторию роста. Процесс обновления основных произ
водственных фондов, как известно, начинается с инвестиций в разви
тие научно-технологического бизнеса. Последний объединяет в себе 
две органически взаимосвязанные составляющие: индустрию созда
ния инноваций (от идеи до её коммерческой применимости) и инду- 
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стрию их реализации в массовом производстве. При этом научно
инновационная деятельность формирует потенциал прогрессивных 
технологических и структурных преобразований на предприятиях, 
создающих новую технику под новые технологии, и предприятиях, 
использующих эти технологии. Научно-техническая интеграция соз
даёт потенциал инвестиционной привлекательности и конкурентоспо
собности отечественного производства, а с ним перспективы их эф
фективного функционирования.

Комплекс условий, способствующих формированию научно- 
технической интеграции, порождающей устойчивый интерес пред
принимателей к инновациям, должен реализовываться в следующих 
экономических преобразованиях.

Во-первых, в создании институциональных основ саморазвития 
научно-производственной интеграции, становлении нового экономи
ческого механизма управления НТП в стране. Очевидно, что совре
менная институциональная модель научно-производственной инте
грации должна направлять её саморазвитие на достижение высоко
экономичного результата реализации достижений НТП, способст
вующих росту эффективности общественного воспроизводства. Эко
номические преобразования, направленные на создание институцио
нальных основ саморазвития научно-производственной интеграции, 
посредством которой в России будет создана конкурентоспособная 
инновационная экономика, включают в себя:

-  преобразование отношений собственности, направленное на 
создание её эффективных форм, ориентирующих субъекты хозяйст
вования на инновационный путь развития;

-  формирование на основе эффективных форм собственности 
коллективных экономических интересов, отражающих потребности 
инновационного развития общественного производства;

-  преобразование организационной структуры производительных 
сил, связанное с созданием межотраслевых комплексов научно- 
производственной интеграции соответственно объективной межот
раслевой природе осуществления НТП. В этих условиях на базе круп
ных стратегических межотраслевых инновационных проектов про
изойдёт соединение в едином воспроизводственном процессе научно
инновационной и производственной деятельности. В этой связи субъ
ектами собственности в сфере научно-инновационной интеграции 
должны стать межотраслевые комплексы, объединяющие процесс 
создания, освоения и использования новых технологий и наукоёмкой 
продукции;

-  формирование в сфере труда экономических отношений, ори
ентированных на рост эффективности хозяйствования на основе ин
новаций. Речь идет о замене отношений отчуждения работников от
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собственности и управления предприятием на отношения, соединяю
щие работников с собственностью и управлением посредством созда
ния системы заинтересованности трудящихся в конечном результате 
деятельности трудового коллектива.

Во-вторых, в формировании воспроизводимых источников фи
нансовых ресурсов, необходимых для обеспечения саморазвития на
учно-производственной интеграции. Отметим, что сферу научной 
деятельности (фундаментальные и прикладные исследования) целесо
образно финансировать из государственных средств в достаточном 
для её саморазвития объёмах. Уменьшение вложений в научные ис
следования и образование немедленно отражается на эффективности 
воспроизводства в стране и его конкурентоспособности. Частный ка
питал может финансировать лишь те научные разработки, внедрение 
которых приносит ему гарантированную экономическую выгоду. 
Фундаментальные НИР, лежащие в основе новых технологий, не при
носят немедленной прибыли, требуя значительных затрат и времени 
на их проведение. Однако именно этот вид исследовательской дея
тельности открывает перспективы роста производительности труда и 
повышения конкурентоспособности предприятий. Поэтому в услови
ях рынка финансирование фундаментальной науки во всех странах 
мира осуществляется государством. Так в докладе Экономического 
совета при президенте США подчеркнуто, что «...правительственная 
поддержка важнейших фундаментальных исследований необходима, 
ибо рост экономики в конечном счете зависит от потока новых идей». 
Очевидно, что наиболее важные направления научных исследований 
возможно определить только на уровне государства. На микроуровне 
этой цели не достичь. Поэтому государственное финансирование 
фундаментальной науки должно рассматриваться с позиций его уча
стия в стимулировании и регулировании развития научно
инновационной сферы. В странах с развитой экономикой объёмы го
сударственной поддержки науки неуклонно возрастают. В России, 
наоборот, с 1990 года наука была исключена из числа стратегических 
ресурсов, поддерживаемых из централизованных средств. А со сторо
ны частного капитала спроса на научные исследования не сформиро
валось. Фактически фундаментальная наука поддерживалась в этот 
период бюджетным финансированием конкретных научно- 
технических программ и из средств в виде грантов, выделяемых из 
целевых государственных и международных фондов. Кризисные яв
ления в нашей экономике во многом корреспондируются с сокраще
нием государственной поддержки развития теоретической науки. Так, 
ассигнования на науку в постоянных ценах 1991 года из Федерально
го бюджета сократились в период 1992-2000 гг. в 2,5 раза, доля этих 
ассигнований в % к ВВП за этот период уменьшилась в 2,1 раза. Со-
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ответственно за этот период в 2 раза сократились объёмы производст
ва ВВП и основных отраслей реального сектора.

В отличие от государственной поддержки фундаментальной нау
ки, финансирование развития инновационной сферы должно преиму
щественно осуществляться предпринимательским сектором. Государ
ство должно лишь создавать благоприятные экономические и право
вые условия для стимулирования привлечения частного капитала в 
развитие инновационного сектора. В качестве примера может слу
жить опыт создания государственной системы стимулов, гарантий и 
преференций для притока частных инвестиций в нефтяную, газовую и 
металлургическую отрасли. Отметим, что некоторому улучшению 
инвестиционного климата в нашей стране в 2000-2001 гг. способство
вала активизация долгосрочных вложений банковского капитала в 
развитие реального сектора экономики. Так, объём вложений банков в 
акции российских предприятий вырос с 26,8 млрд рублей в 2000 году 
до 34 млрд рублей в 2001 году. Меняется в лучшую сторону и имидж 
России на мировых финансовых рынках. Иностранный капитал стал 
активнее вкладываться в отрасли несырьевого сектора российской 
экономики, речь идет об отраслях, имеющих значительный иннова
ционный потенциал. Так, в период с 1995 по 2001 год иностранные 
инвестиции в машиностроение и металлообработку возросли в 2,36 
раза, в связь -  в 10,53 раза, в химию и нефтехимию -  в 1,4 раза В по
следующем научно-техническая сфера России будет способна к само
развитию на основе доходов от реализации собственной продукции. 
Это основывается на том, что научно-инновационные новшества как 
форма интеллектуального капитала имеют в современном мире воз
растающий спрос и являются ключевым фактором формирования 
конкурентоспособного развития экономики.

В-третьих, научно-производственная интеграция должна функ
ционировать в сопряжении с системой образования, поскольку разви
тие исследовательской и инновационной деятельности невозможно 
без подготовленных специалистов. При этом образовательный сектор 
должен работать с опережением инновационного сектора.

Наиболее эффективной формой научно-технической интеграции, 
по нашему мнению, является кооперация. Термин «кооперация» как 
выражение всеобщих народно-хозяйственных связей в экономической 
теории употребляется в двояком смысле: как форма организации про
изводительных сил и как социальная форма хозяйствования, опреде
ляемая господствующими в обществе отношениями собственности. 
Данные взаимосвязанные стороны процесса кооперации отражают 
диалектическое взаимодействие его материального и вещественного 
содержания и социально-экономического функционирования.
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Совокупность параметров, характеризующих процесс кооперации 
как форму организации производительных сил, образует определён
ную систему. К данным системообразующим параметрам относятся, 
во-первых, сформированность устойчивого технологического взаимо
действия между специализированными хозяйствующими ячейками, 
объединенными в единый производственный цикл.

Данный процесс взаимодействия работников направлен на дости
жение одного и того же результата, продукта труда, материализующе
гося «...или в конкретной потребительной стоимости, или в форме 
полезного эффекта». Следовательно, с материально-вещественной 
стороны кооперация предполагает достижение внутренней согласо
ванности между различными видами трудовой деятельности, техни
чески и организационно взаимосвязанными между собой как после
довательные фазы производства единого продукта. При этом произ
водственный процесс в рамках кооперации завершается в продукте, 
потребительная стоимость которого приобретает здесь законченную, 
завершённую форму. Указанное определение, как известно, употреб
ляется К. Марксом для характеристики конечного продукта производ
ства. В этой связи вторым систематизирующим параметром коопера
ции как формы организации производительных сил является сущест
вование такого технологического воздействия между её структурны
ми звеньями, которое реализуется в воспроизводстве единого конеч
ного продукта. В свою очередь, содержание воспроизводственного 
процесса кооперативной деятельности как совокупности технологи
ческих взаимосвязей между её структурными единицами и характер 
совместно производимого конечного продукта служат материальной 
основой формирования субъекта кооперации. Это третий параметр 
процесса кооперации как формы организации производительных сил. 
Он отражает органическую обусловленность формы и структуры 
субъекта кооперативной деятельности содержанием реализуемого в 
их рамках воспроизводства конечного продукта. Четвертым парамет
ром является создание кооперативными формами организации произ
водства дополнительной общественной производительной силы по 
сравнению с другими формами обобществления труда и производст
ва. При этом диалектика развития кооперативных форм организации 
производительных сил характеризуется тем, что более прогрессивные 
её формы обеспечивают достижение более высокого уровня произво
дительности труда и эффективности производства.

Различают кооперацию производства и кооперацию труда. Коопе
рация производства, в отличие от кооперации труда, основывается, 
во-первых, на взаимодействии объединенных производством единою 
продукта уже не отдельных работников, а целых трудовых коллекти
вов, как правило, различной отраслевой принадлежности. То есть
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кооперация производства представляет собой процесс межотраслево
го взаимодействия специализированных мероприятий. Во-вторых, 
формой межотраслевой взаимосвязи между участниками производст
венной кооперации выступает взаимный товарный обмен продукцией.

Система отношений собственности, определяющая специфику 
кооперации как социальной формы хозяйствования, конкретизируется 
в следующих элементах. Во-первых, в специфике отношений при
своения субъектом кооперативной собственности средств и результа
тов производства. Во-вторых, в системе экономических связей субъ
екта кооперативной собственности с обществом и другими производ
ственными ячейками по поводу воспроизводства и распределения 
производственного продукта. В-третьих, в системе планомерно скла
дывающихся внутренних отношений пространственной интеграции 
между участниками кооперации как функциональными составляю
щими совокупного рабочего по совместному изготовлению конечного 
продукта. В-четвертых, в обособлении воспроизводственного процес
са кооперативной формой хозяйствования, этот обособленный и вос
производственный процесс порождает особый, относительно само
стоятельный тип коллективного экономического интереса и соответ
ствующий механизм хозяйствования. В-пятых, кооперативная форма 
отношений собственности, реализуемая в экономических интересах и 
в механизме хозяйствования, формирует адекватный данной воспро
изводственной структуре критерий эффективности. Таким образом, 
процесс кооперации материализуется в единстве воспроизводства 
двух его взаимосвязанных сторон: формы организации производи
тельных сил и системе отношений собственности, характеризующих 
форму хозяйствования. Критерием эффективности кооперации как 
формы организации производительных сил и как формы хозяйствова
ния выступает мера обеспечения более высокого уровня эффективно
сти производства конечного продукта.

РЫНОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ НИОКР 
Г.А. Барышева

Томский политехнический университет

Одним из инструментов рыночных технологий являются иннова
ционные и инвестиционные целевые государственные программы, 
согласованный план консолидированных действий государства и ча
стного сектора. Научные концепции и государственные программы -  
это важный прием индикативного стратегического планирования ин
новационного процесса.
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Концепция представляет: I) систему научных взглядов на пробле
му, определенное понимание явлений и процессов; 2) научный замы
сел, определяющий стратегию развития при осуществлении реформ, 
проектов, планов программ. После разработки концепции следует 
формирование программы. П рограм м а  означает комплекс различных 
научно-исследовательских, организационно-хозяйственных меро
приятий, увязанных между собой по содержанию, ресурсам, исполни
телям, срокам и месту осуществления, направленных на достижение 
единой цели, решение общей проблемы. Программа может иметь ре
комендательный или директивный характер.

В России сложилась следующая система научных и научно- 
технических программ, полностью финансируемых или поддержи
ваемых из средств государственного бюджета: федеральные целевые, 
отраслевые и региональные. Отличительная особенность современно
го программирования состоит в том, что этот процесс не является уже 
прерогативой только государства, а продвинулся на разные уровни -  
Евросоюза, региональный, местный и городской. Россия нуждается в 
«амбициозных» программах, так как только они могут вернуть страну 
в разряд высокотехнологичных. Правительство РФ намерено обеспе
чить эффективность функционирования фундаментальных исследо
ваний, приоритетных научно-технических направлений, реализуемых 
в форме федеральных целевых программ (ФЦП), а также оказать го
сударственную поддержку развитию системы венчурного инвестиро
вания и страхования инновационных рисков.

Количество российских федеральных целевых программ в период 
с 1995 по 2000 год имело тенденцию к значительному ежегодному 
увеличению: в 1997 году -  56 ФЦП по 8 основным направлениям; в 
2000 году -  127 ФЦП по 11 направлениям. Из них в 2000 году факти
чески действовали 82, фактически финансировались 12, а выполнение 
НИОКР предусматривало 65 ФЦП1.

Приведенные данные статистики свидетельствуют о том, что фи
нансовые ресурсы, вкладываемые государством в ФЦП, во многих 
случаях направлялись на выполнение технологически отсталых про
ектов. Недофинансирование ФЦП подрывало доверие к программно
му методу как особой форме государственного регулирования рыноч
ной экономики. Это потребовало реформирования системы федераль
ных целевых программ в направлении сокращения их общего количе
ства и повышения инновационной направленности и эффективности. 
В 2001 году из средств федерального бюджета планировалось финан
сирование 51 ФЦП, в 2002 году -  52 ФЦП. На их реализацию выделя-

1 См. Научно-технический потенциал России и его использование М. СканруС. 2001 
С 217 
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лось 2-3 % расходной части федерального бюджета. Часть программ 
носит титул «президентских».

Необходимо отметить, что значительная часть общенациональных 
целевых программ оказалась не слишком успешной. Под российские 
целевые программы средства обозначаются, а не выделяются. В ре
зультате многие программы остаются только на бумаге. Отчасти по 
этой причине наблюдается отказ от целевых программ внедрения тех 
или иных технологий в пользу программ, ориентированных на спрос 
и предложение, а также на показательные проекты как национально
го, так и международного уровня. Одной из таких программ, дающей 
мощный импульс внедрению новых информационных технологий 
является Федеральная целевая программа «Электронная Россия»: до
ля информационных технологий в ВВП поднимается с 0,6 % в 
2001 году до 2,0 % в 2010 году1.

Селективная поддержка науки и технологий в форме долгосроч
ных целевых программ требует создания отлаженного экономическо
го механизма, которого пока нет. Доверие к таким программам со 
стороны научного сообщества невелико также и потому, что слаба их 
связь с международными программами, а характер недостаточно кон
курсный.

Некоторые специалисты предлагают перейти на финансирование 
всех проектов исключительно по итогам конкурса, а роль судей дове
рить только РАН. Другие считают такой подход неудачным, учитывая 
келейный характер принятия академических решений, и, в свою оче
редь, предлагают вернуться к идее масштабной программно-целевой 
поддержки науки, когда государство будет выполнять свои обязатель
ства по финансированию научных программ и освоит экспертизу до
рогих масштабных проектов. В настоящее время в российских науч
ных фондах уже отрабатывается технология экспертизы малых и 
средних (до 150 тыс. рублей) проектов. Пока же целесообразно оце
нить результаты, полученные в ходе выполнения программ, оставив 
для гарантированной поддержки 5-6 наиболее результативных. А 
средства (по оценкам, 200 млн рублей ежегодно), сэкономленные за 
счет сокращения количества программ, уместно направить на разви
тие информационной инфраструктуры научной сферы.

Федеральные целевые программы реализуются через государст 
венные заказы  и конт ракт ы . Госзаказы обычно достаются крупным 
предприятиям, преимущественно оборонного комплекса. Их также 
получают крупные предприятия для производства новых изделий, 
осуществления программ НИОКР и инженерно-строительных работ.

См . Рос. экон журн 2001 № 11-12 С. 11
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В постановлении Правительства РФ «О государственном оборон
ном заказе» (26.08.1996) предусмотрена его ежегодная разработка, фи
нансирование за счет средств федерального бюджета путем выделения 
ассигнований государственным заказчикам. Между тем в последующие 
годы оборонный заказ не был полностью профинансирован. В первые 
годы экономических реформ он колебался в пределах 50-60 % от пре
дусмотренного бюджетом, в 1997 году упал до 20 %, в следующем -  до 
12 %. Даже в считающемся благополучным 1999 году, когда в целом 
расходы на национальную оборону превзошли бюджетные показатели, 
государственный оборонный заказ был выполнен только на 70 % . 
Один рубль, не выплаченный из федерального бюджета исполнителям 
госзаказа, автоматически вызывает 6-7 рублей неплатежей.

В последние десятилетия обозначилась тенденция сокращения го
сударственного заказа на исследования и разработки в корпорациях. 
В результате крупнейшее атомное производство не имеет объема за
казов на 2002 год, особенно по переработке урана. Заказов не хватает 
сегодня на всех предприятиях ядерно-топливного цикла .

Указанная тенденция сокращения оборонного государственного 
заказа является отражением общей тенденции сокращения прямого 
государственного участия в финансировании науки и инновационной 
деятельности, установления новой структуры приоритетов бюджетно
го финансирования. Как отмечает Н. Иванова, в большинстве разви
тых стран процесс формирования и роста государственного сегмента 
в инновационной системе уже завершен

Относительное снижение объема государственного финансирова
ния оборонных, космических и энергетических исследований не озна
чает ухода государства из инновационной сферы. Роль государствен
ного заказа науке заключается в выборе и поддержке только крупных 
приоритетных разработок и не сводится к искусственному поддержа
нию слабых научных организаций.

Постепенно на смену государственному заказу приходит косвен
ное государственное регулирование, заключающееся в создании бла
гоприятных условий для предпринимательства в научно-технической 
сфере. Усиливается партнерство государства и частного сектора в 
реализации государственных программ в области ведомственных ис
следований. Растет число малых инновационных фирм и различных 
инновационных структур, ставших альтернативной формой организа-

1 См Хрусталев Е Ю Особенности функционирования и развития российского воен
но-промышленного комплекса // Менеджмент в России и за рубежом 2002 №  2 С. 86.

1 См Аргументы и факты 2002. №6, Красное знамя 2002 19 марта. С 1.
’ См Иванова Н. Национальные инновационные системы С. 67.
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ции профессиональной деятельности научных работников недогру
женных оборонных предприятий.

Одновременно с усилением тенденций глобального рынка заметно 
растет значение внешних источников в финансировании исследова
тельских работ. В среднем в странах ОЭСР доля зарубежного финанси
рования НИР составляла в конце 1990-х годов примерно 10 % . В Рос
сии эта доля в 1996 году составляла 5,6 %, а в 1999 году -  уже 16,9 %'.

Основными критериями оценки исполнения госзаказа по разра
ботке и использованию новаций должны стать выпуск конкуренто
способной на рынке продукции, увеличение числа рабочих мест и 
повышение жизненного уровня населения.

На основе госзаказа заключаются контракты. Контрактная систе
м а - второй по значимости институт, регулирующий взаимодействие 
экономических субъектов, продукт современного НТП и возросшей 
роли государства в области экономического регулирования.

Федеральные контракты применяются для выполнения заказов на 
главных направлениях НТП или для создания систем вооружения. 
Это инструменты долгосрочного планирования развития науки, тех
ники, промышленного производства. Деятельность Пентагона, НАСА, 
Министерства энергетики и других военно-технических ведомств це
ликом строится на «социалистической» модели: закон -  программа -  
план -  госзаказ. С контрактами связаны такие крупнейшие научно- 
технические и военно-технические программы в США, как «Пала- 
рис», «Аполлон», «Шатл», Интернет-2, создание трансконтиненталь
ных бомбардировщиков В-2 и «Стеле»*.

Высокий уровень НИР по контрактам означает повышенное вни
мание к потребностям промышленности. Однако при этом может 
страдать долгосрочная цель самостоятельного производства новых 
знаний. Поэтому законодательство ряда стран предусматривает про
ведение независимых НИОКР и списание всех затрат на общую сум
му федеральных контрактов для постоянного повышения научного 
потенциала страны. По официальным подсчетам, на собственные 
НИОКР корпораций-подрядчиков государство ежегодно тратит от 5 
до 8 млрд дол., или до 3 % всех расходов США на НИОКР3.

Важным стимулом к привлечению компаний для выполнения го
сударственных программ НИОКР может являться политика предос
тавления особого интеллектуального права корпорациям- 
подрядчикам государства. При выполнении научно-технических ра-

1 См Наука России в цифрах 2000. М : ЦИСН, 2000 С 49.
3См Рос. экой жури 1998 К» 6
3 См : Патрон А П  Государственный рынок США научно-технический прогресс и 

конкуренция // СШ А-Канада экономика, политика, культура 2002 № 2. С. 106, 108
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бот они могут иметь преимущественное право на патенты и лицензии, 
на широкое коммерческое использование полученных изобретений, 
выдачу лицензий другим корпорациям или университетам на безвоз
мездной основе. Таким образом, новейшие достижения НТП, связан
ные с выполнением государственных программ НИОКР, в большин
стве случаев должны находиться в прямой собственности корпора- 
ций-подрядчиков.

В большинстве стран наблюдается тенденция к повышению объе
ма финансирования за счет работы по контрактам. Отчасти это прояв
ляется в форме долгосрочного сотрудничества НИИ и частных фирм. 
Однако научно-технические организации не создают частным фирмам 
добавленной стоимости в сфере производства нового знания, особен
но в условиях, когда последние в основном стремятся решить свои 
краткосрочные задачи. Это может приводить к подрыву их жизнеспо
собности в долгосрочной перспективе. Определенная часть работы, 
выполняемая НИИ, никогда не будет приносить прибыли и поэтому 
постоянно нуждается в государственных средствах. Может быть, по
этому в последние годы обоснование государственного финансирова
ния носит менее теоретический и более практический характер. В ре
зультате требования к отдаче и эффективности, которые устанавли
вают финансирующие органы, стали более конкретными и поддаю
щимися измерению.

Таким образом, движение к рынку в сфере НИОКР -  это движе
ние в сторону повышенного риска. Конкуренция имеет организован
ный характер, регулируется системой индикативного стратегического 
планирования, госзаказов и контрактов. Происходит интенсивное 
сближение двух секторов экономики: государственного и корпора
тивного. Государство воздействует на крупные корпорации через ак
ции, стимулирующие и обеспечивающие технологический трансфер.

Индикативное стратегическое планирование как средство реше
ния крупных научно-технических проектов доказало свою эффектив
ность во многих странах мира. Оно осуществляется не вопреки ры
ночным сигналам, а на их основе и включено в механизм саморегули
рования инновационного процесса, содействует гармонизации инте
ресов государства и частного капитала в сфере инвестирования 
НИОКР путем выработки согласованных ориентиров и целей разви
тия, а также способов их достижения. В России индикативное страте
гическое планирование также становится одним из инструментов ры
ночных технологий.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕХАНИЗМ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК 

И НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНОК

Л.Ф.Шмидт
Томский государственный университет

Мировая практика показывает, что в условиях рыночной эконо
мики одним из эффективных механизмов реализации инновационного 
процесса является проведение информационно-рекламных мероприя
тий, превращение выставочной деятельности в один из важнейших 
элементов государственной научно-технической и экономической 
политики. Выставки признаны одним из самых эффективных инстру
ментов маркетинга, так как в них одновременно участвуют научные 
специалисты, производители и потребители. Выставки формируют 
естественную пространственную и предметную среду для ознакомле
ния представителей делового мира и общественности с техническими, 
научными, экономическими, культурными и социальными достиже
ниями, дают представление об экспортных возможностях стран, ре
гионов, отраслей, отдельных предприятий и организаций. Продвиже
нию отечественных конкурентоспособных разработок и технологий 
на рынки наукоемкой продукции способствует проведение отечест
венных и международных инновационных и специализированных 
выставок. В ходе организации и проведения комплекса инновацион
ных выставочных мероприятий (выставок, конференций, семинаров, 
презентаций, конкурсов) представляется возможность реализовать 
процесс коммерциализации результатов научных исследований и 
опытно-конструкторских разработок в целях создания российского 
цивилизованного рынка перспективной инновационной продукции.

Все участники выставочного процесса ориентируют свою дея
тельность на создание в России и в государствах-участниках СНГ 
системы цивилизованного выставочного бизнеса, включающего орга
низацию выставок, конференций, развитие выставочного и делового 
туризма. Формирование в единый сектор этих перспективных и ис
ключительно важных для экономики и общества отраслей является 
важным фактором для поступательного развития науки и производст
ва, налаживания эффективных экономических, культурных связей в 
мировом сообществе.

Кроме того, возрастает значение выставок как источника объек
тивной информации о состоянии научной и производственной сферы, 
как инструмента маркетинга научно-технических и инновационных 
разработок, для рекламы продукции, поиска перспективных деловых 
партнеров.
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В нашей стране выставочная деятельность имеет огромный по
тенциал развития не только в столице, но и в регионах. Выставочные 
объединения из различных регионов России -  Всероссийский выста
вочный центр. Выставочное объединение РЭСТЭК (Санкт- 
Петербург), ВАО «Нижегородская ярмарка», Международный выста
вочный центр «Сибирская ярмарка» (Новосибирск), региональные 
центры научно-технической информации, успешно решающие задачи 
вовлечения в инновационный процесс научных учреждений и про
мышленных предприятий регионов, обладающих значительной науч
ной, технической, производственной базой и развитой образователь
ной системой. В настоящее время Россия пытается занять достойное 
место в международной выставочной индустрии.

Выставочная деятельность может сыграть определяющую роль в 
решении проблемы выявления наиболее перспективных инновацион
ных разработок в различных отраслях экономики и производства, в 
поддержке отечественного производителя, стать инструментом про
паганды проводимых в России экономических преобразований. Реа
лизация приоритетных выставочных программ на практике способст
вует формированию и развитию механизмов инновационной деятель
ности как средства привлечения инвестиционных ресурсов в научно- 
техническую и производственные сферы, развитию делового сотруд
ничества в инновационной сфере.

Главной целью инновационных выставок является обеспечение 
условий для эффективного взаимодействия представителей научных 
организаций, промышленных предприятий, финансовых и деловых 
кругов. Именно здесь предоставляются практически неограниченные 
возможности для обмена опытом и оценки своих шансов в конку
рентной среде, для установления и развития деловых контактов, кото
рые невозможно заменить самими информационными технологиями, 
для осуществления предпринимательской политики своего предпри
ятия или научной организации и объективной проверки правильности 
управленческих решений.

Приоритетным направлением в выставочной деятельности Том
ского государственного университета стало участие в многочислен
ных российских и международных выставках инновационной направ
ленности. В числе наиболее значимых и важных инновационных вы
ставок следует отметить международную выставку-ярмарку «Инно
вации. Новые материалы и химические продукты» (Москва, 2000), 
международную выставку-конгресс «Высокие технологии. Иннова
ции. Инвестиции» (Санкт-Петербург, 1999, 2000), международную 
промышленную выставку «Сибирь: Экспорт-Импорт» (Новоси
бирск, 1999) и ряд других. Столь активному участию университета в 
выставочной деятельности предшествовала длительная, целенаправ-
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ленная работа по отбору конкурентоспособных научных разработок, 
обладающих высокой инновационной привлекательностью. По ито
гам конкурсного отбора разработки, получившие признание общест
венности и профессионального жюри на инновационных выставках, 
были рекомендованы для включения в состав экспозиции Минпром
науки России на международных выставках-салонах изобретений и 
инноваций в Брюсселе (1997,1999) и Женеве (2000), выставке «Пере
довые российские технологии» в Берлине (2000).

При проведении экспертизы во время конкурсного отбора науч
ных разработок учитывались следующие критерии оценок: наличие 
документов, удостоверяющих права на объекты интеллектуальной 
собственности, на производство и реализацию продукции (техниче
ские условия, сертификаты соответствия и безопасности, договора на 
поставку продукции, другие документы, подтверждающие степень 
готовности инновационных проектов к коммерциализации). Опреде
ляющим критерием, безусловно, является наличие опытно- 
промышленного образца, подтверждающего высокую степень готов
ности научной разработки к серийному производству. Создаваемые 
единичные экземпляры, экспериментальные и опытные партии слу
жат, главным образом, для их рекламы на выставках, специализиро
ванных салонах и экспозициях с целью продвижения на рынок.

Впервые удалось использовать возможности выставочной дея
тельности как эффективного инструмента маркетинга в продвижении 
разработок Томского государственного университета на рынки науко
емкой продукции. Научные разработки в области создания новых ма
териалов и лазерных технологий, отвечающие конкурсным критери
ям, на равных конкурировали с разработками академических и отрас
левых институтов. Конкурсным требованиям международных инно
вационных выставок в полной мере соответствовали разработки, 
представленные НИИ медицинских материалов и имплантатов при 
СФТИ и ТГУ и Медико-инженерным центром СФТИ (В.Э. Гюнтер), 
Томским инновационным центром Западной Сибири при ТГУ 
(А.Н. Солдатов), Инновационно-технологическим и научно
образовательным центром ТГУ (Ю.А. Бирюков).

Определяющими факторами эффективности проведенных инно
вационных выставочных мероприятий является деловая пршрамма, 
ориентированная на формирование конструктивного подхода к реали
зации механизмов инновационной деятельности: научно-технические 
конференции, семинары, круглые столы по вопросам международной 
кооперации в научно-технической сфере, формирования российского 
рынка инвестиционно-привлекательных инновационных проектов, 
коммерциализации технологий, венчурною финансирования, исполь
зования интеллектуальной собственности в стратегии предприятий,
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трансфера технологий, кадрового обеспечения инновационно
технологической сферы; семинары-презентации, в том числе кон
курсные, перспективных проектов и разработок по важнейшим науч
но-техническим направлениям; ярмарки инновационных проектов, на 
которых разработки представлены в специальном формате бизнес- 
предложений, позволяющем оперативно провести оценку их коммер
ческого потенциала; конкурсы инновационных проектов и разрабо
ток, предусматривающие как предварительную экономическую экс
пертизу проектов и разработок, так и общую экспертизу в рамках вы
ставочных мероприятий; работа информационно-консалтинговых 
центров по вопросам бизнес-планирования, финансирования, право
вой охраны и введения в хозяйственный оборот объектов интеллекту
альной собственности и другим актуальным проблемам инновацион
ной деятельности.

Важнейшей целью выставочной деятельности является широкое 
ознакомление научной общественности и специалистов с перспектив
ными разработками университета, которое позволило привлечь по
тенциальных инвесторов в рамках федеральных и региональных ин
новационных программ для промышленного освоения и продвижения 
их на российский и международный рынки. Разработки университета 
вошли в каталоги международных и всероссийских выставок. Участие 
в выставках предоставило реальную возможность установить новые 
профессиональные контакты и получить компетентную специализи
рованную информацию. Были заключены соглашения о проведении 
совместных работ, на поставку разработанной продукции, получены 
заявки на изготовление опытной партии продукции, поступил ряд 
предложений по внедрению разработок университета в производство.

Однако следует отметить, что в плане организации выставочной 
деятельности в России еще имеются значительные резервы. Для по
вышения эффективности выставочных мероприятий необходимо об
ратить внимание на следующие проблемы: координацию мер по под
держке на федеральном и региональном уровне выставочной деятель
ности научных организаций и промышленных предприятий, проведе
ние профессиональных рейтингов и конкурсов, совершенствование 
системы систематической оценки эффективности выставочных меро
приятий с учетом их социальной и экономической востребованности, 
формирование определенной категории специалистов по коммерциа
лизации технологий и управлению технологическими инновациями, 
формирование единого специализированного информационного про
странства, содержащего данные об участниках инновационного про
цесса, структуре существующего рынка, данные о технологических 
запросах и предложениях.
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Особый подход требуется в решении вопросов обеспечения пре
имущественного доступа победителей инновационных конкурсов к 
финансовым ресурсам (льготные кредиты, инвестиции под различные 
формы государственных гарантий).

Анализ эффективности выставочных мероприятий привел к необ
ходимости поиска перспективных выставочных технологий с учетом 
современных направлений. В этом смысле Интернет -  самый удоб
ный для потенциальных экспонентов и посетителей способ обмена 
информацией. Для научных и образовательных организаций и фирм- 
производителей созданы новые условия осуществления рекламно- 
информационных мероприятий, открыт доступ к международной ау
дитории. Все большее число компаний совмещают рекламу в тради
ционных СМИ с информационными мероприятиями в Интернете. Ко
личество выставочных фирм, сайт которых выполняет также и ин
формационную функцию, оценивается в 65% от их общего числа. 
Глобальная сеть Интернета становится практически незаменимым 
инструментом для осуществления маркетинговых программ. Выстав
ки обеспечивают панорамный обзор спроса и предложения, новинок и 
тенденций рынка.

Перспективы выхода России на международный рынок, степень 
ее интеграции в мировую экономику во многом зависят от повыше
ния уровня конкурентоспособности отечественного производства. 
Значительную роль в этом призвана сыграть система маркетинговых 
коммуникаций. В настоящее время федеральными и региональными 
органами исполнительной власти, ведущими российскими выставоч
ными компаниями предпринимаются усилия по поиску и совершенст
вованию форм и технологий выставочной деятельности, которые 
обеспечат национальное и международное признание России как од
ного из центров выставочного бизнеса и равноправную интеграцию 
страны в международную систему научно-технического и технологи
ческого сотрудничества.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА ОБЩЕСТВА И СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСТАНОВКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ

Р.К. Искендеров
Бакинский филиал Академии труда и социальных отношений

В условиях рыночной экономики обычно больше всего мы гово
рим об экономической свободе отдельных фирм и корпораций и при 
этом забываем о свободе самого общества и государства. Предпри
ятия и отдельные люди, работники не могут быть свободными, если 
само общество не является свободным. В настоящее время трансфор-
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мация экономической системы по-разному отражается на уровне эко
номической свободы общества, на параметрах деятельности государ
ства. Поэтому в современных условиях актуальной является оценка 
степени экономической свободы общества.

Здесь можно использовать различные критерии и параметры. 
Экономическая свобода общества в лице государства не может быть 
абсолютной, как не может быть абсолютной и для отдельных пред
приятий. Экономическая свобода может быть частичной, полной и 
неполной. Если общество в лице государства не способно обеспечить 
даже минимальные потребности граждан (материальные и духовные), 
то его нельзя считать экономически свободным. Даже диктаторский 
режим не может обеспечить экономическую свободу для общества и 
государства. Получается парадокс: государство, думая об экономиче
ской свободе предприятий, частично групповых интересах, забывает 
о своем могуществе, экономической способности. Обычно экономи
ческая способность государства, его экономическая свобода предо
пределяется степенью его экономической маневренности в сфере рас
пределения и перераспределения доходов, в системе цен, влияния 
экономической структуры, занятости и т. д. Кстати, общество (госу
дарство) должно быть ответственно перед народом за свое экономи
ческое поведение. К сожалению, такой подотчетности нет.

Обычно под свободой понимаются действия индивида в соответ
ствии со своими желаниями и интересами. Тем не менее здесь нельзя 
игнорировать и чужие интересы. Действия отдельных групп без учета 
интересов других могут только создать сложные элементы, кон
фликтные ситуации. Свобода связана с возможностью превращения 
имеющихся возможностей в желаемые результаты. Тем более в пост
советских странах по определенным причинам (с точки зрения но
менклатурного капитала) способность людей не выступает как опре
деляющий фактор для формирования возможностей, условий для ус
пешной работы.

То, что свобода изначально являлась и является неотъемлемым 
атрибутом для человека, ни у кого не вызывает никаких сомнений. 
Однако при этом нельзя игнорировать предпосылки или условия воз
никновения свободы и отождествлять эмоциональную свободу с эко
номической, идеальную с действительной. Все это говорит о том, что 
свобода непосредственно связана с условиями, предпосылками своего 
существования. К сожалению, и в рыночных отношениях реализация 
интересов простых людей, т. е. не имеющих номенклатурного капи
тала, не имеет объективной экономической свободы. В этих условиях 
их экономические интересы носят весьма ограниченный характер, что 
требует поиска более совершенной модели, позволяющей сочетать
46



интересы отдельных людей и социальных слоев с учетом принципов 
и идеалов свободы. Именно человек с его способностями и устремле
ниями -  главная движущая сила развития, в том числе экономическо
го. Иначе говоря, экономический рост -  не только экономическая, но 
и социальная проблема. Взгляд на социальную сферу как на затрат
ную, отвлекающую ресурсы, глубоко ошибочен.

Один из главных официальных лозунгов проводимых рыночных 
реформ -  «приближение внутренних цен к мировым». Оно и вправду 
необходимо и по основной массе товаров действительно произошло 
(причем по некоторым товарам внутренние цены не только сравня
лись с мировыми, но даже превысили их). При этом, однако, умалчи
вается, что в условиях рыночной экономики рабочая сила (работник 
не является самостоятельным товаропроизводителем) -  тоже товар. А 
значит, лозунг о сближении внутренних и мировых цен должен рас
пространяться и на нее. Но до настоящего времени у нас товар рабо
чая сила поставлен в некое исключительное положение: цены на все 
другие товары ускоренно сближаются с мировым уровнем, а цены на 
труд столь же ускоренно от него удаляются.

Дешевизна рабочей силы тормозит научно-технический прогресс, 
ибо нанять дополнительное количество работников дешевле, чем со
вершенствовать технологию. По той же причине дешевизна рабочей 
силы противостоит гуманизации условий труда: выгоднее грабить 
работника, выплачивая ему мизерные компенсации, нежели вклады
вать средства в совершенствование техники и технологии.

В условиях перехода к рыночной экономике все большую долю в 
оплате социальных услуг и отчислениях на социальные нужды работ
ник должен брать на себя, однако доходы его настолько низки, что он 
просто не в состоянии выдерживать эту дополнительную нагрузку. 
Так, приведение тарифа за жилищно-коммунальные услуги в соответ
ствие с их стоимостью потребовало бы его повышения в среднем 
втрое. Но тогда у большинства граждан ничего не останется для 
удовлетворения других жизненных потребностей. Аналогичная си
туация с отчислениями работников на их индивидуальные пенсион
ные счета: большинству из них не из чего такие отчисления делать. В 
общем, для успеха реформ в социальной сфере абсолютно необходи
мо резкое повышение доходов основной части населения; проведение 
первых надлежит синхронизировать с ростом вторых.

Известный либерал Л. Эрхард, отец западногерманского экономи
ческого чуда, писал: «Только тогда, когда упорядочена материальная 
база человеческого бытия, люди становятся свободными и зрелыми 
для возвышенных дел».

47



Таким образом, эффективность социальной политики следует 
оценивать по двум критериям: 1) мера обеспечения решения собст
венно социальных проблем (главное здесь -  динамика уровня и каче
ства жизни населения, которая в любом нормальном, тем более в «со
циальном» государстве должна быть положительной); 2) степень вклю
ченности социальной политики в механизм экономического роста.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ

Э.Т. Ушакова
Томский государственный университет

По своему содержанию институциональная трансформация явля
ется относительно самостоятельным направлением системной транс
формации. Опыт первых лет постсоциалистической трансформации в 
России свидетельствует о том, что укоренение рыночных отношений 
носило спонтанный характер и проходило при минимальном участии 
государства. Эта практика соответствовала традиционному подходу, в 
соответствии с которым экономическая трансформация плановой 
экономики в рыночную тем успешнее, чем глубже и быстрее процесс 
либерализации экономики. Рыночные институты формировались с 
существенным запаздыванием по отношению к экономическим ре
формам и бессистемно. Именно поэтому нормальная работа рыноч
ных механизмов не обеспечивалась сильными институтами. Образо
вался опасный разрыв между экономическими и институциональны
ми реформами, который привлек внимание к институциональному 
подходу и стратегии формирования рыночных институтов в переход
ных экономиках. На смену убеждению в том, что рынок автоматиче
ски решит все проблемы системной трансформации бывших плано
вых экономик в рыночные, приходит понимание приоритетности ин
ституциональных преобразований по отношению к другим направле
ниям реформ. В обществе происходит осознание той фундаменталь
ной роли в трансформационных процессах, которую играют факторы 
духовного, культурного, идеологического и политического характера. 
Институциональные преобразования связываются с необходимостью 
создания сильных экономических, правовых, социальных и политиче
ских институтов, сцепленных в единую систему на основе социаль
ных ценностей, традиций, ментальности, образа жизни, национальных 
интересов. Ключевая роль этих неформальных институтов признается 
сейчас не только отдельными учеными и политиками, но и обществом 
в целом.
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Видение перспектив продолжения экономических реформ и стра
тегий институциональных преобразований невозможно без переос
мысления исходных концепций и теоретических моделей. Россия, 
пытаясь ответить на трансформационный вызов, стремилась провести 
назревшие преобразования по теоретическим парадигмам вчерашнего 
дня, перестроить экономику и построить рынок по классическим ли
беральным моделям, воспроизвести слепок цивилизационно
культурных ценностей и институтов западного типа на российской 
почве. Ответом на трансформационный вызов не может быть ни шо
ковая терапия, ни финансовая стабилизация. Трансформационный 
вызов требует кардинального изменения всех форм жизнеустройства, 
смены духовно-культурных, социально-экономических, геополитиче
ских и идеологических ценностей. Но это не означает отказа от на
циональных ценностей, отрицания собственной культуры и истории.

В России же, как ни в одной другой постсоциалистической стране, 
наблюдалось быстрое разрушение большинства общественных инсти
тутов: массовое нарушение правил и норм поведения, ликвидация 
аппарата государственного управления экономикой, резкая транс
формация отношений собственности, отторжение многих институтов, 
несущих исторические и культурные традиции. Это явилось основной 
причиной кризиса российской экономики.

Необходимым условием функционирования сложного производ
ства является строго согласованная работа бесчисленных производст
венных и посреднических фирм, разветвленных технологических 
«цепочек». При этом резко возрастает негативное влияние неопреде
ленности и непредсказуемости экономических процессов. Задача ин
ститутов как раз в том и состоит, чтобы обеспечить определенность и 
предсказуемость экономических отношений, благодаря сложившимся 
правилам и нормам. В условиях разрушения институциональной сис
темы и отсутствия сознательной целенаправленной политики госу
дарства по формированию институтов рынка резко возросла неопре
деленность и непредсказуемость экономической жизни. Новые фор
мальные институты со слабо действующим механизмом обеспечения 
соблюдения правил игры или его отсутствием не в состоянии доста
точно структурировать и упорядочивать окружающую среду. Развал 
институциональной системы устраняет сдерживающее влияние ин
ститутов на рост неопределенности и непредсказуемости современ
ных экономических процессов и вызывает трансформационный спад.

Трансформационное состояние экономики выражается в том, что 
прежние институты и плановые механизмы организации хозяйствен
ной деятельности уже разрушены, а новые рыночные институты еще 
слабы или не созданы. Слабость нарождающихся институтов прояв-
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ляется не только в постоянной изменчивости и противоречивости 
формальных правил игры, но и в несовершенстве или отсутствии ме
ханизма обеспечения соблюдения этих правил.

Причиной неэффективности новых рыночных институтов являет
ся также несогласованность в функционировании формальных и не
формальных институтов. Формальные институты могут меняться 
очень быстро, для этого достаточно принятия юридических решений, 
например смены законодательства. Неформальные институты -  это 
нормы поведения, которые отчасти вытекают из формальных правил. 
Однако главное в них то, что они являются стандартами поведения, 
укоренившимися в индивидуальном и общественном сознании. Сле
дование им в институциональной теории означает нормальное и пред
сказуемое поведение. В системе институтов они представляют собой 
наиболее инерционное ядро, трудно поддающееся изменениям. При 
всех изменениях условий жизнеустройства неформальные институты 
меняются постепенно, по мере того как формируются рыночные моде
ли поведения, связанные с новым восприятием издержек и выгод.

Стереотипы поведения предприятий и индивидуумов, выработан
ные в недрах плановой экономики в условиях жестких формальных 
правил, успешно компенсировали ее дисбалансы, дефициты и прочие 
препятствия на пути экономической активности. Они действовали в 
обход существующих плановых заданий и реализовывали, в основ
ном, краткосрочные интересы участников сделок. Главный институт, 
необходимый для любой нормальной сделки, -  контрактное право -  
отсутствовал. В таких условиях сформировалось убеждение, что ры
ночное поведение осуществляется вопреки формальным правилам 
(законам). Оно укоренилось в общественном сознании и продолжает 
действовать в условиях формирования законодательных рыночных 
норм и правил. Прежние нормы поведения, которых придерживаются 
физические лица и организации, плохо согласуются с новыми рыноч
ными институтами. Устранение этой несогласованности будет пре
одолеваться постепенно, по мере того как предприниматели будут 
накапливать способы поведения, наиболее оптимальные в изменяю
щихся условиях.

Особая роль в устранении несогласованности формальных и не
формальных институтов и формировании новой институциональной 
системы отводится государству. Оно должно проводить перестройку 
системы институтов так, чтобы не допустить несовместимости и ост
рых противоречий между возникающими новымй институтами и со
храняющимися, но отживающими свой век старыми. Именно поэтому 
важным институциональным аспектом рыночной трансформации яв
ляется создание «опосредующих» институтов, обеспечивающих мяг-
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кую, бесконфликтную замену одной институциональной системы на 
другую. Такими институтами могут быть законы об отношениях на
емных работников и работодателей, законы о забастовках, государст
венные программы борьбы с бедностью, выработка пакетов социаль
ных гарантий и др. Государство должно активно участвовать в «за
пуске» качественно новой системы хозяйствования. Оно должно 
сформировать рыночные правила игры. От этого зависит как скорость 
протекания самого трансформационного процесса, его результатив
ность, так и степень активизации предпринимательской деятельности.

Свободное формирование рыночных институтов при минималь
ном участии государства в первые годы трансформации в России по 
логике реформаторов подразумевало самозарождение институтов 
рынка. Но совершенно очевидно, что для этого потребовались бы 
иные отрезки времени, не вмещающиеся в рамки переходного перио
да. Да и цели и задачи последнего не будут в таком случае отвечать 
вызову системной трансформации. Россия может навсегда остаться в 
положении страны, вечно догоняющей западные страны, но не спо
собной догнать их. Институциональный вакуум, вызванный институ
циональной разрухой, при невмешательстве государства в создание и 
защиту институтов рынка заполняется псевдорыночными структура
ми, подменяющими и искажающими функции государства, что не 
способствует успеху трансформации.

Костяк качественно новых правил игры, который дает толчок ры
ночным преобразованиям и способствует их необратимости, образу
ют стартовые институты. К ним можно отнести обеспечение частной 
собственности, контрактное право, антимонопольное законодательст
во, рыночное трудовое право, включение государственных предпри
ятий в конкурентную рыночную среду, защиту свободы торговли, 
определение сфер естественных монополий, налоговый механизм, 
поддержку образования новых фирм.

Итак, решение проблемы институциональной трансформации 
требует не только первоочередности институциональных преобразо
ваний по отношению к экономическим реформам. Устранение несо
гласованности в функционировании формальных и неформальных 
институтов и создание целостной институциональной системы, адек
ватной социально-экономической системе производственных отно
шений, должно осуществляться при активной роли государства с по
мощью опосредующих и стартовых институтов.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
РЫНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ

Г.А. Тарунина
Томский государственный университет

Одним из слагаемых экономических реформ в России на ближай
шую перспективу является создание новой архитектуры рынка фон
довых ценностей.

Предстоящие структурные преобразования в экономике России, 
направленные на решение проблем диверсификации экспорта, выжи
вания российской промышленности в случае вступления в ВТО, ус
тойчивого роста отраслей, работающих на внутренний рынок, потре
буют колоссальных ресурсов, которые не в состоянии предоставить 
ни бюджетные средства, ни внутренние финансовые источники пред
приятий1. Потенциал же роста реального сектора экономики за счет 
существующих ресурсов практически исчерпан. В этой связи трудно 
переоценить значение фондового рынка как механизма привлечения 
инвестиционных ресурсов, как механизма их перераспределения из 
финансово-избыточных сырьевых секторов экономики в отрасли 
(компании) с наибольшим потенциалом повышения добавленной 
стоимости.

Отсюда представляется важным определиться относительно осо
бенностей становления и современного состояния рынка инвестици
онных ценных бумаг в России.

Известно, что создание фондового рынка в нашей стране совпало 
с периодом экономического спада и спросовыми ограничениями. В 
этих условиях сформировался первичный рынок корпоративных цен
ных бумаг на базе трансформации отношений собственности. Воз
никновение полнокровного вторичного и к тому же ликвидного рынка 
корпоративных ценных бумаг было невозможно по многим причинам 
(низкий уровень доходов граждан, неразвитость инфраструктуры 
фондового рынка отсутствие культуры инвестирования, спекулятив
ный характер рынка государственных ценных бумаг, пакетный харак
тер сделок с фондовыми ценностями, где последние рассматривались 
как средство контроля и титул собственности).

Середина 90-х годов обозначила как положительные, так и отри
цательные тенденции в развитии фондового рынка. С одной стороны, 
увеличилась эмиссионная активность российских компаний и прежде

1 В настоящее время а структуре источников финансирования инвестиций в основной 
капитал доля средств от эмиссии акций на российских предприятиях составила: 0,5 % в 
2000 году и 0,1 %  а 2001-м (См Беленькая О Особенности финансирования капкталообра- 
эуюших инвестиций в России Рынок ценных бумаг 2002 № 13. С 68).
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всего «голубых фишек». С другой стороны, имели место «скупка» 
компаний за бесценок, псевдоценные бумаги, финансовая пирамида 
ГКО. Динамичность фондового рынка была прервана финансовым 
кризисом 1997 года.

В 2002 году фондовый рынок в России восстановил по основным 
показателям докризисный уровень 1997 года. Обращает на себя вни
мание вывод на рынок акций предприятий «второго эшелона», не от
носящихся к традиционному десятку. Увеличился объем рынка кор
поративных облигаций, причем за счет тоже достаточно диверсифи
цированного круга эмитентов, включающих как экспортеров (Газ
пром, Славнефть), так и предприятия, ориентированные на внутрен
ний рынок (Магнитогорский металлургический комбинат, Вымпел
Ком, Мосэнерго, Объединенные машиностроительные заводы и т. д.). 
Наметился выход на публичный рынок облигаций муниципальных 
образований, не имеющих статуса городов федерального значения. 
Появилось осознание, и имеют место примеры разработки добротных 
схем привлечения финансовых ресурсов на открытом рынке акций 
(РосБизнесКонсалтинг). Многие российские компании показывают 
хорошую динамику развития вместе с достаточно интересной оцен
кой их активов.

Вместе с тем перестройка фондового рынка России от «колони
альной» модели к инвестиционной (от обслуживания скупки произ
водственной базы и вывоза капитала к его перераспределению, запус
ку инвестиционного механизма) еще не произошла.

Переход к инвестиционной модели рынка инвестиционных цен
ных бумаг тормозится «старыми» акционерами, не желающими «раз
мывать» причитающуюся им долю в общем капитале своих компа
ний. Поэтому привлечение средств путем открытого размещения цен
ных бумаг, скорее, относится к разряду экзотики, чем к правилу. Чаще 
дополнительные эмиссии распределяются среди тех же акционеров.

Одним из «больных» вопросов развития российского фондового 
рынка остается его «непрозрачность». Это касается как эмитентов, так 
и посредников (банков, брокерских компаний). И если злоупотребле
ния со стороны эмитентов в настоящее время не принимают откро
венную форму «мыльных пузырей», «финансовых пирамид», это не 
значит, что они исчезли вовсе. Применяются более изощренные фор
мы (самовольное изменение реестра, прекращение внесения измене
ний в реестр, использование конфиденциальной информации и мно
гое другое). Все это не способствует доверию инвесторов к эмитен
там. Даже государственные ценные бумаги и по уровню надежности, 
и по уровню доходности не выполняют роль «тихой гавани» для фи
зических лиц. «Непрозрачность» банков и брокерских компаний бло-
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кирует возможность концентрации капитала для механизма слияний и 
поглощений. Передел собственности в этих целях осуществляется с 
чисто российской спецификой: через механизм банкротств и скупки 
акций у миноритарных акционеров, через формирование крупных 
холдингов, управляемых платежеспособным собственником.

Отсюда остается важной проблема перехода российских предпри
ятий на международные стандарты финансовой отчетности и дости
жения независимости и адекватности рекомендаций информационно
аналитических агентств, осуществляющих мониторинг экономиче
ских индикаторов, фундаментальный анализ отраслей и эмитентов. 
Это тем более необходимо, так как наметилась тенденция ухода рос
сийских эмитентов на иностранные биржи.

Следует заметить, что развитие фондовых бирж в России идет в 
русле общемировых тенденций. Все биржи и торговые площадки ис
пользуют электронные торговые системы, идет процесс объединения 
собственных функций бирж по организации торговли и сопутствую
щих услуг. Однако действующее законодательство накладывает жест
кие ограничения на организационно-правовую форму профессио
нальных участников рынка ценных бумаг.

Так, фондовые биржи, клиринговые центры, депозитарии созда
ются в форме некоммерческого партнерства (МФБ, РТС), закрытого 
акционерного общества. То есть Россия консервирует отсталые моде
ли организации рынка ценных бумаг, испытывая патологическое не
доверие к открытым акционерным обществам. Между тем коммер
циализация бирж -  ответ на вызов времени: растущую конкуренцию 
со стороны альтернативных торговых систем. Она требует реализации 
крупных инвестиционных программ для развития современных тех
нологий торговли, повышения эффективности биржевого управления 
и контроля. Ни то, ни другое невозможно без изменения организаци
онно-правовой формы бирж в направлении инкорпорирования.

Для функционирования в России полнокровного рынка инвести
ционных ценных бумаг особую значимость имеют институциональ
ные инвесторы. Это связано, с одной стороны, с низким уровнем до
ходов основной части населения России, не позволяющим самостоя
тельно, без обращения к коллективному инвестору, трансформиро
вать незначительные сбережения в инвестиции. С другой стороны, 
это инициируется реформой пенсионной системы, когда принимать 
решения о судьбе накопительной части своего пенсионного вклада 
придется каждому. В этой связи надлежащее развитие институцио
нальных посредников в лице инвестиционных, пенсионных, взаимных 
фондов -  объективная необходимость. Планируемый Минфином вы
пуск облигаций на магнитных носителях едва ли решит эту проблему,
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так как большинство населения не имеет кредитных карточек и не 
умеет ими пользоваться. Кроме того, это жестко привязывает инве
стора к государственным ценным бумагам, лишая его возможности 
выбора.

Необходимость соответствовать растущим требованиям инвесто
ров для хеджирования, диверсифицировать свои продукты, снижать 
издержки по эксплуатации бирж вызвали к жизни на фондовом рынке 
России культуру производных ценных бумаг. Однако сегодняшний 
российский рынок срочных контрактов не отработан ни на законода
тельном, ни на техническом, ни на психологическом уровне. Он, ско
рее, напоминает «финансовое казино», хотя среднемесячные обороты 
по фьючерсным контрактам и опционам уже составляют 10=15 млрд 
рублен1.

Известно, что даже среди бирж -  членов Федерации -  их актив
ность концентрируется преимущественно на традиционных продук
тах: акциях и облигациях.

Именно с бурным ростом рынка финансовых дериватов связан как 
сверхбыстрый рост некоторых стран Юго-Восточной Азии, так и по
следовавший в конце 1997 года глубокий финансовый кризис в этом 
регионе. Поддерживая высокие ставки доходности по финансовым 
дериватам для стимулирования притока иностранного капитала в 
свою экономику, указанные страны вызвали существенный отрыв в 
движении фиктивного капитала от процессов в реальном секторе эко
номики. Доходность последнего не позволила выплачивать огромные 
проценты по производным ценным бумагам, и рынок «лопнул». Нега
тивные последствия этого регионального кризиса, как известно, стали 
общемировыми, в том числе сказались и на российской экономике.

Эта ситуация лишний раз иллюстрирует, сколь велико может быть 
дестабилизирующее влияние на фондовом рынке операций с произ
водными ценными бумагами, как остра и значима проблема регули
рования этого рынка со стороны и государственных органов, и само
регулирующих организаций.

Таким образом, чтобы стать «локомотивом» российской экономи
ки, фондовый рынок должен осуществить свое собственное реформи
рование, не менее значимое, чем реформирование естественных мо
нополий и ВПК. И если с созданием и надлежащей организацией ин
фраструктуры фондового рынка следует спешить, то в организации 
торговли производными ценными бумагами не должно быть ни не
терпения, ни торопливости.

1 Коновалов В Кто делает срочный рынок в России Рынок иенных бумаг 2002 № 9 
С. 19.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Н.В. Веретенникова
Томский государственный университет

Под человеческим капиталом понимается воплощенный в челове
ке запас способностей, знаний, навыков и мотиваций. Его формиро
вание, подобно накоплению физического или финансового капитала, 
требует отвлечения средств от текущего потребления ради получения 
дополнительных доходов в будущем. Важнейшей формой человече
ского капитала являются инвестиции на получение формального об
разования. В экономической литературе представлено два подхода к 
определению образования: как ресурса (собственно человеческий ка
питал) и как системы (где происходит его формирование).

Рассмотрим роль образования в формировании человеческого ка
питала в современной экономике.

По своей природе и традициям образование рассматривается как 
общественный товар, так как оно доступно каждому и его получение 
гарантируется государством. В то же время не решен вопрос о том, 
где проходит граница между образованием как общественным това
ром и образованием как товаром индивидуального потребления, оп
ределяя его как «квазиобщественный товар». Образование необходи
мо рассматривать как общественный товар, если осуществляется его 
коллективное потребление в общественных интересах. Если речь идет 
об интересах и выгодах отдельного человека -  это товар индивиду
ального потребления.

В сферу образования вовлечены огромные человеческие, финан
совые и материальные ресурсы. В 2000/01 учебном году в России 
функционировало более 140 тыс. образовательных учреждений, в ко
торых работали более 5,9 млн и учились 33 млн человек1. Результатом 
функционирования образовательного комплекса являются трансфор
мация информации в знания, ее качественная переработка и обработ
ка; формирование нового объема знаний -  прибавочного продукта 
экономики образования.

Именно в этом состоит социально-экономическое значение обра
зовательного комплекса в современной экономике. Приобретенные 
знания позволяют экономическим субъектам использовать современ
ные технологии, творчески мыслить, адаптироваться к изменяющимся 
условиям труда. Инвестиции в образование в конечном счете приво-

' Минобразовании России Информации о готовности системы образованна РФ к ново
му 2000/01 учебному году 
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дят к увеличению производительности их труда и экономическому 
росту. Т. Шульц, Э. Денисон, Дж. Кендрик и др. произвели количест
венную оценку вклада образования в обеспечение экономического 
роста. Было установлено, что на протяжении XX века накопление че
ловеческого капитала опережало темпы накопления физического ка
питала. По расчетам Э. Денисона прирост душевого дохода в США в 
течение послевоенного периода был на 15-30% обусловлен повыше
нием образовательного уровня рабочей силы. Опыт таких стран, как 
Гонконг, Сингапур, Южная Корея, подтверждает, что ставка на инве
стиции в образование и здравоохранение является наиболее эффек
тивной стратегией экономического развития. Уменьшение финанси
рования образовательного комплекса в России является одной из при
чин того, что в настоящее время доля России на рынке высоких тех
нологий составляет 0,3 %, в то время как доля США -  40%, Японии -  
30%, Германии -  16% . Целями образования являются также подго
товка к самостоятельной жизни, передача культурных ценностей от 
поколения к поколению, развитие индивидуальных способностей.

М. Вебер подчеркивал, что образование -  это не только получение 
знаний, но и усвоение соответствующего образа жизни. Основная 
функция школ -  это получение особой статусной культуры. Он осо
бенно подчеркивал роль образования для переходного, неустойчивого 
состояния общественного развития.

Роль образования возрастает и при анализе проблем экономиче
ского неравенства. Используя разработанный им аппарат кривых 
спроса и предложения инвестиций в человеческий капитал, Г.Беккер 
сформулировал универсальную модель распределения личных дохо
дов семей. Неодинаковое расположение кривых спроса на инвестиции 
в человеческий капитал отражает неравенство в природных способно
стях учащихся, тогда как неодинаковое расположение кривых пред
ложения -  неравенство в доступе их семей к финансовым ресурсам 
для осуществления вложений в образование. Структура распределе
ния человеческого капитала, а значит, и заработков, будет тем нерав
номернее, чем сильнее разброс в индивидуальных кривых. Особенно 
глубокое неравенство возникает в случае корреляции кривых спроса и 
предложения при наделении природными способностями выходцев из 
богатых семей.

Под влиянием теории человеческого капитала, в которой образо
ванию отводится роль «великого уравнителя», произошла определен
ная переориентация социальной политики. В частности, программы 
подготовки стали рассматриваться как эффективное орудие борьбы с

1 Сытников А.А. . Туманова Л. В Обеспечение и зашита права на информацию. М., 
2001 С. 19.
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бедностью, возможно, более предпочтительное, чем прямое перерас
пределение доходов. Важный вывод состоял в том, что общепринятые 
оценки экономического неравенства, основанные на измерении теку
щих, а не пожизненных доходов, являются преувеличенными. Моло
дежь, инвестирующая в свое образование, сознательно отдает пред
почтение низким текущим доходам, с тем чтобы получить впоследст
вии доступ к высокооплачиваемым рабочим местам.

В то же время современное состояние системы образования в Рос
сии не в достаточной степени может решать рассмотренные выше 
функции образовательного комплекса.

Прошедшие годы экономической реформы, характеризовавшиеся, 
в частности, существенным сокращением бюджетного финансирова
ния образовательной сферы, не только обострили ряд содержатель
ных ее проблем (состав изучаемых дисциплин, соотношение их объе
мов, выделение обязательного и факультативного компонентов, уро
вень инновационной активности и т.п.), но и обусловили появление 
ряда новых, связанных уже собственно с проводимой экономической 
реформой. Основными среди них являются:

ф ин ан совы е, когда хроническое недофинансирование всей сферы 
образования со стороны государства сочетается с неэффективным 
использованием бюджетных ресурсов; это обусловливает медленное 
обновление основных фондов учебных учреждений и их оборудова
ния, низкую заработную плату работников образования и хрониче
ские ее невыплаты (особенно в период 1995-1997 годов) и соответст
венно нехватку кадров, утечку из системы педагогических работни
ков, низкую привлекательность труда в учебных заведениях и т.п.;

экон ом и чески е, при которых широкое распространение приобре
тают такие негативные явления, как замещение традиционно бесплат
ных образовательных услуг платными (коммерциализация образова
ния) и использование материальных и нематериальных активов госу
дарственных образовательных учреждений для повышения личных 
доходов различных категорий работников образовательных учрежде
ний (спонтанная приватизация);

о р ган и зац и он н о-уп равл ен ч ески е , связанные с ростом несоответ
ствия между продекларированной самостоятельностью и автономно
стью учебных заведений и стремлением многоуровневой управленче
ской надстройки сохранить «управляемость» системы образования. 
При этом под управляемостью бюрократы понимают обеспечение 
быстрой и беспрекословной реакции учреждений образования на рас
поряжения вышестоящих органов управления;

соц и альн ы е, которые проявляются в растущей дифференциации 
возможностей различных слоев населения получить качественное об-
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раэование вследствие коммерциализации последнего (снижение дос
тупности качества образования); снижении качества образовательных 
услуг и ограниченных возможностях потребителей влиять на него, 
используя легальные механизмы; низкой социальной защищенности 
учащихся и студентов средних и высших профессиональных учебных 
заведений (уровень стипендиального обеспечения не соизмерим с 
прожиточным минимумом), в росте социальной напряженности в пе
дагогических коллективах из-за регулярных задержек с выплатой и 
индексацией заработной платы работникам образовательной сферы, 
выразившемся в беспрецедентном размахе забастовочного движения 
в 1995-1998 годах.

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

В ОБЩЕСТВЕ
М.С. Звонарев

Томский государственный университет

На современном этапе общественного развития образование пре
вращается в одну из обширных и важных сфер человеческой деятель
ности, которая теснейшим образом переплетена со всеми другими 
областями общественной жизни. Способность системы образования 
удовлетворять потребностям личности и общества в высококачест
венных образовательных услугах определяет перспективы экономи
ческого и духовного развития страны. Реальное обеспечение иннова
ционного пути развития Российской Федерации требует наличия чет
кой концепции научной, научно-технической и инновационной поли
тики в системе образования РФ, главной целью которой должно стать 
развитие научно-технического потенциала, установление взаимосвязи 
науки и образования, науки и производства в новых социально- 
экономических условиях, сложившихся в стране.

Правительством России рассмотрена программа реформирования 
образования. Данная программа предполагает уготовить образованию 
особое место: модернизировать все жизненно важные сферы государ
ства через реформу образования. Ключевыми для сегодняшнего обра
зования являются две крупные проблемы: обеспечение соответствия 
содержания образования требованиям современного динамического 
мира и рыночной экономике, а также обеспечение равных стартовых 
возможностей через равенство доступа к качественному образованию 
всех уровней.

Для решения этих задач необходимы:
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1) государственная поддержка науки в системе образования с 
целью повышения качества специалистов, научных и научно
педагогических кадров;

2) активизация самих высших учебных заведений и научных уч
реждений в решении социально-экономических проблем страны, в 
реализации федеральных, целевых, отраслевых и региональных про
грамм;

3) органическое сочетание фундаментальных, поисковых и при
кладных исследований с конкурентоспособными разработками ком
мерческого характера;

4) поддержка разработок в сфере высоких технологий с целью 
производства на их основе товаров и выхода на внутренние и внеш
ние рынки, расширение международной интеграции в этой области 
для создания дополнительных зарубежных инвестиций.

Все эти меры позволят изменить подход к организации и разви
тию научной деятельности молодёжи, студентов и молодых ученых. 
Появится реальная система поддержки и поощрения одарённой уча
щейся молодежи через проведение научных олимпиад, конкурсов и 
конференций.

Важнейшим условием адекватного развития системы образования 
является её интеграция в мировое образовательное и научно- 
техническое пространство. Для России это означает усиление роли 
международной составляющей, целенаправленное использование это
го вида сотрудничества как инструмента экономического роста всей 
страны. Но при этом необходимо создать условия для действительно 
равноправного сотрудничества и предотвратить дальнейшее «выкачи
вание» интеллектуального потенциала страны.

Тенденция развития мировой экономики показывает, что 
XXI век будет веком глобализации экономики, производства и 
науки. Формирование экономики любой страны будет основано на 
знаниях и информации, которыми обладают её граждане.

В результате реформирования системы образования планируется:
1) создать базу подготовки специалистов во всех отраслях народ

ного хозяйства на уровне мировых квалификационных требований;
2) реорганизовать системы научных, научно-технических и инно

вационных программ, направленных на решение проблем развития 
образования, реального сектора экономики и социально- 
экономических проблем регионов;

3) закрепить сотрудничество учебно-научно-инновационного ком
плекса системы образования с отраслями и регионами, что будет 
способствовать созданию новых технологий, решению крупных на
учно-технических проблем, развитию рынка научно-технической 
продукции, расширению экспортных возможностей страны;
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4) объединить культурный, технический и научно-педагогический 
потенциал страны;

5) рационализировать использование интеллектуальных и кадро
вых ресурсов учебных заведений, регионов и страны в целом;

6) устранить диспропорции между системой подготовки специа
листов и реальным, а также перспективным спросом на них со сторо
ны общества и государства.

Таким образом, учитывая, что основой успешного социально- 
экономического развития современных цивилизаций являются вло
жения в человеческий капитал, уровень и качество системы образова
ния становятся определяющим фактором обеспечения прогресса рос
сийского общества.

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
Л.М. Лукина

Томский государственный университет

Россия обладает уникальным потенциалом квалифицированных 
трудовых ресурсов. В начале 90-х годов из 72 млн занятого населения 
более четверти имели высшее и среднее специальное образование. Из 
них 800 тыс. чел. -  это научные работники (только в США этот кон
тингент превышает 950 тыс. чел.). Однако все эти позитивные факто
ры, определяющие возможности экономического процветания, не 
действуют автоматически, нужно превратить их из возможностей в 
действительность. На начальном этапе российских реформ использо
вание кадрового потенциаза оказаюсь крайне незначительным. На 
наших глазах сократилось производство во всех сферах и регионах; в 
условиях бушующей инфляции происходило резкое расслоение насе
ления по уровню дохода. И самое главное -  это то, что работникам 
науки, культуры, медицины, образования, специалистам высокой ква
лификации не удалось найти достойное применение своему труду в 
регионах.

В этих условиях произошла стремительная переоценка нравствен
ных ценностей. Идеалы честности и справедливости, уважение к лю
бому труду, в т.ч. труду инженера, учителя отодвигаются на задний 
план. Интересы наживы вышли на авансцену, и престижные еще со
всем недавно профессии переоцениваются в недоходные.

Однако, помимо негативных моментов, в этих условиях постепен
но происходили и благоприятные перемены, в частности в экономи
ческой психологии как производителей, так и потребителей.
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Деловая активность переместилась из государственного в негосу
дарственный сектор, заработал потребительский рынок.

В сознании населения возникает интерес к образованию, особенно 
высшему. И хотя в последние годы говорят и пишут о кризисе рос
сийской системы образования, уместнее было бы говорить о станов
лении системы образования, адаптированной к рынку. Понятие «кри
зис образования» чаще всего сопряжено с крайне скудным финанси
рованием отрасли.

В целом же система образования неплохо смягчает процесс адап
тации молодого поколения к рыночным отношениям, и здесь важную 
роль сыграли экономические науки, введенные в образовательные 
стандарты. Познавательная функция экономической науки призвана 
объяснить ход развития экономики, разобраться в реальном мире, вы
яснить характер взаимосвязей между процессами и явлениями, в ко
торых развертывается деятельность человека. Поэтому специатисту 
любой сферы деятельности в современных условиях экономические 
знания определенного уровня стали особенно необходимы для фор
мирования высокой деловой компетенции, выработки навыков эко
номического мышления.

За рекордно короткий срок система образования смогла уйти от 
однообразия (всеобщей унификации) к диверсификации, т.е. разнооб
разию учебных заведений, программ, форм обучения.

Набирает силу институт второго высшего образования. Его разви
тие приобретает особую актуальность, некую стратегическую значи
мость для российской экономики, которая находится в стадии рест
руктуризации. Нашел свою нишу и негосударственный сектор в обра
зовании, который сегодня стал популярен у населения, успешно раз
вивается. Сначала платное образование в государственных учебных 
заведениях, причем не на всех факультетах, явилось своеобразным 
вызовом обществу, а затем постепенно население стало осознавать 
это как дополнительный шанс получить (дать детям) желаемое обра
зование (среднее специальное или высшее).

Конечно, это ни в коей мере не снимает проблему неравной дос
тупности качественного образования для молодежи из разных соци
альных групп.

Система образования в определенной степени снимает напряже
ние на рынке труда тем, что предоставляет людям возможность по
вторного возвращения в нее, варьирование сроков и форм обучения.

Например, по данным опроса (Томск, 2000 год), четверть выпуск
ников профессиональных училищ города сразу же после выпуска на
мерены продолжать учиться дальше.

С этой точки зрения систему образования в Российской Федера
ции можно считать своеобразным фактором стабильности российско-
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го общества в переходном периоде, т.е. можно считать процесс обра
зования непрерывным.

В то же время парадоксальной чертой российской системы обра
зования является то, что, находясь в развитии, она одновременно на
ходится и в режиме выживания и нестабильности.

Общественная ценность образования в современной России пока 
определяется на уровне общих идей, а не политических стратегий и 
экономических инвестиций. Достаточно обратиться, например, к во
просу о финансировании системы образования, которое по некоторым 
оценкам сократилось по сравнению с советским периодом в 8 раз.

Отпустив систему образования «в свободное плавание», государ
ство создало прецедент рассогласования таких хозяйственных струк
тур, как подготовка специалистов и квалифицированных рабочих, т.е. 
«предложение» и «спрос» на рынке труда и структура рабочих мест в 
экономике. Попытки координации этих двух экономических подсис
тем потерпели неудачу. Слабая профессиональная ориентация прово
дится и в школах или вообще отсутствует.

Так, по результатам ежегодных обследований, старшеклассники 
г. Томска все еще демонстрируют ажиотажный спрос на престижные 
«рыночные» профессии (экономист, юрист, финансист, бухгалтер, мар
кетолог, менеджер, психолог, социолог и др.) Но такого, как сейчас, 
кардинального несоответствия выбора желаемой профессии и реальной 
структуры рабочих мест в экономике раньше не наблюдалось.

К сожалению, шанс получения профессионального образования 
(платного или иного) не является сейчас шансом избежать безработи
цы. С ликвидацией государственной системы распределения дипло
мированных специалистов появилась проблема их трудоустройства.

Структура занятости экономически активного населения в значи
тельной степени определяется уровнем и направлением специализа
ции регионов. В структуре баланса занятости населения европейской 
части страны, исключая Северный и Уральский регионы, основная 
часть занятых трудовых ресурсов приходится на трудоемкие отрасли 
хозяйства- квалифицированные отрасли машиностроения, легкую 
промышленность, промышленность строительных материалов, строи
тельство, сельское хозяйство и социальную сферу обслуживания. В то 
же время в Северном, Уральском, Западно-Сибирском, Восточно- 
Сибирском и Дальневосточном регионах большая доля экономически 
активной части населения занята в сфере тяжелой индустрии с высо
ким удельным весом в структуре хозяйства добывающих отраслей -  
топливно-энергетических и горнодобывающих. При этом доля заня
тых в иных отраслях материального производства и непроизводст
венной сферы невелика.
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Данную проблему необходимо рассматривать не только на феде
ральном уровне, но, в первую очередь, на региональном. Нужно учи
тывать потребности конкретного региона (Томской области) или эко
номического района (Западно-Сибирского). Подготовка кадров для 
внутрирегионального распределения зависит от специализации кон
кретного региона (Томская область) или экономического района (За
падно-Сибирский экономический регион).

Здесь есть над чем подумать федеральным и региональным вла
стям. Для общества же образование является тем ресурсом, который 
не расходуется по мере его использования, а приумножается -  в этом 
смысл его непрерывности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 
НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ

Н.Л. Казначеева
Н овоси б и рск ая  академ и я  экон ом ики  и уп равлен и я

Дальнейшее развитие России связано со становлением качествен
но иной системы занятости, элементы которой призваны обеспечить 
ее эффективность. В этом плане необходим пересмотр положений, 
определяющих занятость как эффективную систему, состояние кото
рой, определяемое, с одной стороны, общими социально- 
экономическими условиями, может, с другой стороны, сдерживать 
или стимулировать системные сдвиги.

Именно поэтому особое значение в условиях новой хозяйственной 
системы приобретает эффективная занятость. Она предполагает эф
фективное использование трудовых ресурсов, причем в многообразии 
форм собственности и хозяйствования, а также становление механиз
мов и институтов рынка труда в сочетании с развитой системой соци
альной защищенности населения.

Система занятости представляется эффективной в том случае, ес
ли она в достаточной степени соответствует задачам оптимального 
развития производительных сил (прежде всего человеческого факто
ра) определенной страны на данном этапе и в рамках конкретных ус
ловий. Как таковая, эффективная система занятости предполагает оп
ределенную межотраслевую, территориальную и профессиональную 
структуру занятости рабочей силы с необходимым уровнем общеоб
разовательной подготовки работников.

В рамках отдельной статьи представляется достаточным остановить
ся на такой важной составляющей новой парадигмы эффективной заня
тости, как профессиональная структуризация современной занятости.

Сформировавшийся в России сверхиндустрнальный тип профес
сиональной занятости с гипертрофированным удельным весом работ-
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ников преимущественно физического труда и высокой долей лиц, за
нятых в сфере индустриального труда, обусловливает малоподвиж
ный характер профессиональных структур. Это затрудняет переход к 
постиндустриальному (информационному) типу занятости и тормозит 
рыночные преобразования.

В сложившейся ситуации речь идет, скорее, о постепенном раз
мывании сверхиндустриальной структуры занятых, чем о реальной 
трансформации в постиндустриальную структуру рыночного типа

Следует отметить, что происходят некоторые подвижки и в облас
ти профессиональной подготовки специалистов и квалифицирован
ных рабочих. Они касаются как численности обучаемых, так и на
правлений их профессионатьного образования. К 2000 году особенно 
заметно сократились прием обучаемых и подготовка квалифициро
ванных рабочих в системе профессионально-технического образова
ния. Прием в ПТУ в 2000 году составил примерно 64% от уровня 
1990 года, а подготовка квалифицированных рабочих -  около 57,5%. 
На наш взгляд, это оправданно, так как. во-первых, спрос на рабочие 
кадры тех специальностей, по которым проводится обучение, будет 
снижаться, а во-вторых, профессиональная структура подготовки ква
лифицированных рабочих в ПТУ почти не изменяется. В 1999 году, 
например, как и в начале 90-х годов, V* их выпускников были направ
лены на работу по профессиям базовых отраслей материального про
изводства и только Vi -  по профессиям отраслей непроизводственной 
сферы.

Более благополучная ситуация складывается в высшей школе. Ес
ли до 1994 года прослеживалась тенденция снижения численности 
принятых в вузы, то с 1995 года начинается ее увеличение. За 1991- 
2000 годы число принятых в вузы студентов возросло на 22%, подго
товка специалистов высшей школой -  на 32%, составив к 2000 году 
примерно 530 тыс. человек (рост по сравнению с 1990 годом на 
130 тыс. человек).

Анализ показывает, что в дальнейшем будет происходить усиле
ние потенциала среднего и высшего профессионального образования. 
В полном масштабе это проявится в 2001 -  2005 годах, когда увели
чение приема в соответствующие учебные заведения в конце 90-х го
дов начнет реализовываться в выпусках специалистов. Рост приема в 
учебные заведения смягчит ситуацию с занятостью молодежи.

Однако, когда выпуск специалистов начнет возрастать, а прием 
останется на уровне 2000 года или повысится незначительно, пробле
ма трудоустройства выпускников профессиональных учебных заведе
ний может обостриться, особенно если не будет продолжена работа 
по перестройке профессиональной структуры подготовки кадров.
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Основная проблема перестройки профессиональной структуры 
подготовки специалистов высшими и средними профессиональными 
заведениями -  снижение численности и доли инженерно-технических 
кадров и рост числа специалистов в области экономики, управления и 
гуманитарно-социальных специальностей.

К концу 2000 года удельный вес инженеров в общей численности 
выпускников вузов снизился до 24% против 38% в 1994 году Однако 
острота проблемы трудоустройства не снята.

Прогнозируемое увеличение доли и численности выпускников, 
получающих образование в области экономики и управления, а также 
по специальностям гуманитарно-социального профиля, позволяет на
деяться на преодоление дефицита кадров актуальных профессий.

Прогнозные расчеты в отношении численности обучающихся и 
структуры профессионального образования показывают, что предпо
лагаемые сдвиги в этой сфере будут способствовать уменьшению 
диспропорций между спросом и предложением квалифицированных 
кадров на рынке труда. Однако, чтобы прогноз стал реальностью, не
обходима система целенаправленных мер макроэкономического регу
лирования, направленная прежде всего на перестройку системы про
фессионального образования.

Регулирование профессионально-квалификационных аспектов за
нятости призвано выполнять двоякую функцию:

-  социальную, ориентированную на адаптацию безработных к 
рыночным условиям хозяйствования путем предоставления им воз
можности обучаться профессиям, пользующимся спросом на рынке 
труда;

-  экономическую, направленную на удовлетворение потребно
стей хозяйства в рабочей силе определенного уровня профессиональ
ной подготовки и квалификации.

Социальная функция в большей степени определяет краткосроч
ные, конъюнктурные цели этого направления политики занятости, а 
экономическая -  долгосрочные, стратегические цели. Главным инст
рументом реализации тех и других может быть Федеральная про
грамма занятости.

Представляется, что одной из приоритетных задач программы за
нятости должно стать углубление реформы системы высшего, средне
го и начального профессионального образования с учетом новых эко
номических реалий.

Активизацию перестройки системы профессионального образова
ния целесообразно осуществлять в двух направлениях.

Первое направление -  кардинальный пересмотр образовательны
ми заведениями всех уровней т анов приема и выпуска, а также учеб
ных программ в сторону сокращения подготовки специалистов и ква- 
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пифицированных рабочих для отраслей материального производства, 
особенно по профессиям, в наибольшей степени затронутым безра
ботицей.

Как правило, это может быть осуществлено бет снижения общих 
объемов приема и выпуска и, следовательно, без урезания ассигнова
ний на деятельность этих заведений, так как одновременно на базе 
действующих учебных мощностей будет расширяться подготовка вы
сококвалифицированных кадров по управленческим и экономическим 
специальностям, дефицит которых стал препятствием на пути ре
форм.

Более кардинальные меры должны быть предприняты в отноше
нии заведений начального профессионального образования. В усло
виях массированного высвобождения индустриальных рабочих с 
предприятий промышленности, строительства, транспорта профес
сионально-технические училища продолжают готовить потенциаль
ных безработных. При наличии соответствующих условий ( препода
вательские кадры, учебное оборудование и литература) часть ПТУ 
может быть переориентирована на подготовку административно
конторских служащих низшего звена, что позволит более рациональ
но использовать труд высококвалифицированных специалистов. Не 
подлежащие перепрофилированию учебные заведения должны быть 
либо сориентированы на подготовку квалифицированных рабочих по 
специальностям, на которые предъявляется спрос со стороны рынка 
труда, либо закрыты.

Второе направление связано с созданием условий для максималь
ной заинтересованности учебных заведений в подготовке квалифици
рованных кадров в соответствии с изменяющимися потребностями 
рынка труда.

Для этого, на наш взгляд, учебные заведения, прежде всего вузы, 
должны стать полноправными агентами рынка, т.е. свободно прода
вать свои специфические услуги по рыночным ценам.

Бесплатное высшее образование стало одной из главных причин 
перепроизводства некоторых категорий специалистов, особенно ИТР. 
Это привело к обесцениванию высшего образования, перекосам в оп
лате труда.

Однако платность образования не означает, что все расходы бе
рет на себя обучающийся  В финансировании образования участвуют 
бюджеты всех уровней (хотя платность образования существенно 
снижает их совокупные расходы на эти цели); заинтересованные 
предприятия и организации, сами вузы за счет осуществления НИР и 
продажи их результатов, сдачи в аренду лабораторного оборудования 
и т.п.; спонсорские фонды; наконец, будущие специалисты (в преде
лах 20% общих расходов на их образование).
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Таким образом, трансформация отсталой профессионально
квалификационной структуры занятых и приведение ее в соответст
вие с требованиями формирующейся парадигмы занятости населения 
предполагают реформирование системы профессионально образова
ния. Мы считаем, что долгосрочная федеральная программа занято
сти, разработанная и реализуемая на основе системно-целевого под
хода, позволит комплексно решать проблемы совершенствования и 
регулирования профессионального состава рабочей силы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ВУЗАХ 
Л.С.Гринкевич

Томский государственный университет

По мнению автора, эксплуатация в общем виде -  это неэквива
лентность взаимоотношений субъектов общественных отношений, 
выражающаяся в присвоении одними членами общества результатов 
труда, творчества, талантов и так далее других членов общества или 
угнетении (подавлении) личности.

Следует различать две формы эксплуатации:
-  военную (открытую, силовую);
-  камуфлированную (узаконенную господствующей властью).
Эксплуатация труда является одним из видов камуфлированной

эксплуатации. Она проявляется:
1. Через дифференциацию в уровне оплаты труда по вертикали и 

по горизонтали и уровне доходов (на капитал, финансовые активы ), а 
также доступность других благ определенного объема и качества 
(представительские расходы, организация отдыха и т.д.).

2. Через применяемые подходы к организации системы оплаты 
труда: насколько оплата труда учитывает характер труда, энерготру
довую, психологическую и экологическую нагрузку на организм че
ловека; соответствие оплаты труда рациональному потребительскому 
бюджету; степень защищенности работников в системе трудовых 
отношений.

3. Через уровень развития социальной сферы (реальной социаль
ности государства): присутствует ли платность в социальной сфере и 
каковы пропорции распределения реальной социальной нагрузки ме
жду государством, работодателем и человеком, в том числе затраты 
на здравоохранение, пенсионное, социальное обеспечение, образова
ние, выбор профессии, доступность рабочего места определенного 
качества труда.

4. Через наличие регулярного процента безработных, что, конеч
но, позволяет влиять на уровень оплаты труда и его условия незави- 
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симо от реальных трудовых затрат и требуемой стоимости рабочей 
силы.

Эксплуатация труда в России носит ярко выраженный характер. 
Это связано:

1. Со сложившимися негативными тенденциями на рынке труда в 
связи с проводившимися социально-экономическими реформами.

2. Со слабым контролем со стороны государства системы трудо
вых отношений в коммерческом секторе, что породило своеобразную 
«барщину», когда «хозяин» определяет уровень жизни работника и 
степень его эксплуатации. Само государство является примером реа
лизации массовой эксплуатации труда -  через уровень оплаты труда 
работникам бюджетной сферы, несвоевременность финансирования 
государственных заказов.

3. С низким уровнем социального обеспечения в стране. Так, на
пример, системы вспомоществования, аналогичной развитым зару
бежным странам со всеми формами страховых элементов, в России до 
настоящего времени нет, а уровень пенсий, пособий не соответствует 
объективным потребностям, и государство таким образом «экономит» 
финансовые средства, эксплуатируя социально незащищенных.

4. С отсутствием действенного механизма регулирования и сдер
живания трудовой эксплуатации.

Эксплуатация труда преподавателей в вузах имеет следующие 
наиболее яркие проявления:

1. Уровень оплаты труда не соответствует рациональному потре
бительскому бюджету, а для многих (не имеющих степени, звания) -  
минимальному потребительскому бюджету. При этом грустно наблю
дать за декларируемыми государством заверениями о повышении оп
латы труда работникам бюджетной сферы и реально проводимыми 
действиями. Так, последнее «существенное» увеличение минималь
ного размера оплаты труда (ставки первого разряда) работникам 
бюджетной сферы со 132 рублей до 450 рублей сопровождалось из
менением шкалы коэффициентов в сторону уменьшения почти в два 
раза, например, для 13-го разряда (доцент) -  с 5,76 до 3,12.

2. Резко увеличились интенсивность труда, уровень психо
энергетической нагрузки. С одной стороны, возросло количество сту
дентов на потоковых лекциях, количество групп за счет увеличения 
доли платных студентов. Учитывая, что факультеты распоряжаются 
лишь ограниченной частью заработанных средств, произошедшее 
увеличение трудоемкости несоизмеримо с дополнительной оплатой. 
С другой стороны, для поддержания приемлемого благосостояния 
своей семьи преподаватели вынуждены искать дополнительные зара
ботки, что усиливает и ускоряет износ человеческого организма, и 
несомненно, сказывается на качестве труда.
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3. В вузах, особенно на экономических, юридических специаль
ностях, наиболее заметна опосредованная эксплуатация пользовате
лями знаний преподавателей. Не секрет, что оплата доцента ниже оп
латы продавца, а средняя оплата труда бухгалтеров, финансистов, ме
неджеров (то есть выпускаемых специалистов) выше, чем у профес
соров, в 2-10 и более раз. Это, конечно, отражается на эмоционально
духовном состоянии преподавательского состава.

По мнению автора, задуманная правительством реформа высшей 
школы, в том числе ее «коммерсализация», в сочетании со стремлени
ем (а может, необходимостью) руководства вузов к централизации 
финансовых средств, а также при отсутствии продуманного механиз
ма регулирования эксплуатации, и на уровне высшего учебного заве
дения, и на уровне страны, в ближайшей перспективе не изменят обо
значенных тенденций.

Научно обоснованное управление трудовой эксплуатацией, в пер
вую очередь, требует наличия научного подхода к ее измерению. Для 
оценки степени эксплуатации предлагается рассчитывать коэффици
ент степени эксплуатации наемного работника собственником, кото
рый можно представить в следующем виде:

где КСЭ (с/р) — коэффициент степени эксплуатации работника 
собственником;

УИП (с) -  уровень интегрального потребления собственника;
УИП (р) -  уровень интегрального потребления наемного работника;
К П Д - коэффициент предельной дифференциации уровней по

требления членов общества.
В указанной схеме шкала оценки коэффициента степени эксплуа

тации должна быть в пределах от нуля до получаемого расчетного 
значения при положительном знаке. Если при расчете формально бу
дет получена отрицательная оценка, то коэффициент степени экс
плуатации должен быть равным нулю: эксплуатации в данном случае 
нет, поскольку дифференциация уровней интегрального потребления 
собственника и наемного работника ниже критического уровня.

Таким образом, в отличие от известного марксистского подхода 
при оценке степени эксплуатации собственником наемных работни
ков, во-первых, из всей массы получаемого прибавочного продукта 
(числитель традиционной схемы оценки степени эксплуатации по К. 
Марксу) должна быть вычтена часть прибавочной стоимости, направ

0 - при значении разности меньше нуля

КСЭ(с/р) =
[ у и п { р)

ю



ляемая на расширенное воспроизводство товарной массы, благ и ус
луг, а во-вторых, в схему оценки степени эксплуатации дополнитель
но должен быть введен коэффициент предельной дифференциации 
уровней потребления.

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

В ЭКОНОМИКУ РОССИИ
С.К. Ашванян, О.Б. Кузнецова, Л.В. Менх

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности

Единственный путь выхода экономики России из кризиса есть 
возрождение промышленности. Для решения этой задачи промыш
ленный сектор России нуждается в инвестициях. Инвестиции в ос
новной капитал определяют перспективу расширенного воспроизвод
ства и инновационного развития экономики любого государства. По
этому одним из важнейших факторов перехода к этапу экономическо
го роста, стабилизации и подъема национальной экономики является 
привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ). ПИИ помогут 
решить проблемы, имеющие место в экономике России: падение 
уровня производства, банкротство предприятий, нехватка средств для 
приобретения оборудования, экологические проблемы, засилье им
порта. Активизировав приток инвестиций и направляя их на модерни
зацию промышленности, Россия имеет возможность стать крупней
шим производителем качественных продовольственных и промыш
ленных товаров, конкурентоспособной державой на мировой арене.

В области инвестиций Россия сильно отстает от восточноевропей
ских стран, которые предоставляют более приемлемые макроэконо
мические условия и законодательства.

Инвесторами в экономику России являются 108 стран. Крупней
шими из них по объему накопленного капитала с 1992 по 2001 год 
являлись США (20,2%), Германия (18,9%), Кипр (15,6%), Франция 
(10,9%), Великобритания (7,4%).

Выход иностранных инвесторов на российский рынок происходит 
в основном путем покупки акций перспективных российских пред
приятий в рамках программы приватизации. Строительство новых 
заводов (инвестирование «с нуля») достаточно редко и проводится в 
основном крупными ТНК.

Если говорить об отраслевом распределении инвестиций, то сле
дует отметить, что иностранные инвесторы в России заняты в основ
ном в первичном секторе: разработке месторождений полезных иско
паемых, разведке и добыче полезных ископаемых, пищевой промыш
ленности, металлообработке (табл. 1).
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Интенсивность ПИИ в промышленном секторе остается на низком 
уровне, исключениями являются металлообработка, лесная и целлю
лозно-бумажная промышленность, строительство, здесь наблюдается 
рост притоков ПИИ.

За 2001 год объем прямых иностранных инвестиций (валютных и 
рублевых) уменьшился по сравнению с 2000 годом на 11,1%, а их до
ля в общем объеме иностранных инвестиций снизилась с 40,4% до 
27,9%.

Для того чтобы изменить баланс ПИИ в сторону вторичного сек
тора, необходим стратегический подход. Цели в области ПИИ долж
ны быть привязаны к основным экономическим и промышленным 
показателям.

В промышленно развитых странах экономическая и политическая 
стабильность обеспечивают достаточную защиту иностранного капи
тала и инвестиций и без специального законодательства. Четкая зако
нодательная база гарантирует в этих странах недискриминацию ино
странных компаний.

В странах с переходными и растущими экономиками законода
тельства менее благоприятные.

С 1990 года в России было принято множество законов, облег
чающих ПИИ. Все основные законы уже вступили в силу, однако их 
содержание и особенно механизм исполнения оставляют желать луч
шего. Проигрывают они и при международном сопоставлении.

Действующую в России правовую базу для иностранных инвесто
ров условно можно разделить на три группы: базовые законы о собст
венности и предпринимательской деятельности; законодательные ак
ты, непосредственно направленные на регулирование иностранных 
инвестиций в России; международные двусторонние и многосторон
ние договоры.

К законам первой группы относятся, прежде всего, Конститу
ция РФ 1993 года, которая гарантирует защиту частной собственности 
и провозглашает свободу граждан заниматься предпринимательством 
и прочей экономической деятельностью, где иностранцы имеют прак
тически те же права, что и российские граждане; Гражданский кодекс 
РФ 1997 года, в основе которого лежат 5 основных принципов: равен
ство всех перед законом, неприкосновенность частной собственности, 
свобода контрактов, соблюдение гражданских прав, юридическая за
щита гражданских прав. В июле 1999 года принят новый Федераль
ный закон «Об иностранных инвестициях в РФ», где введено понятие 
«совокупная налоговая нагрузка». Основой международного регули
рования инвестиций в России являются двусторонние и многосторон
ние соглашения. На сентябрь 1999 года Россия имела 52 соглашения с
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иностранными государствами о поощрении и взаимной защите инве
стиций, которые предоставляли правовые гарантии иностранным ин
весторам.

Несмотря на совершенствование законодательных механизмов, 
ПИИ регулируются множеством правил и положений, которые часто 
вступают между собой в противоречие и дают возможность свобод
ной их интерпретации, что делает законодательную обстановку непо
нятной, запутанной для иностранных инвесторов. Кроме того, новые 
правовые нормы, будь то законы или подзаконные нормативные акты, 
часто вступают в силу без должной огласки, т е. отсутствует система 
своевременного информирования о законодательных изменениях. От
сутствует четкий механизм, регламентирующий, какой именно нор
мативный акт из множества правовых положений, существующих по 
одному и тому же вопросу, применяется в каждом конкретном случае. 
В итоге планирование инвестиций затрудняется, поскольку последст
вия конкретных решений и связанные с этим расходы становятся не
предсказуемыми. Часто исполнительные органы не следуют законам 
и международным договорам, заключенным РФ, кроме того, отсутст
вует согласованность в деятельности различных органов. Одним из 
препятствий для иностранных инвесторов является также недоста
точная их защищенность от экономических преступлений.

В конце 1999 года Россия была признана страной с самым риско
вым климатом для прямых инвестиций, занимая по кредитоспособно
сти 131-е место из 135 стран, по коррупции 47-е место из 53 стран.

Одним из путей снижения страхового риска могло бы стать форми
рование действенного механизма государственного страхования не
коммерческих инвестиционных рисков, возможно, путем создания за 
рубежом страховой компании под эгидой российского правительства.

Со странами дальнего зарубежья Россия ориентируется в основ
ном на двусторонние соглашения, что создает довольно запутанную 
ситуацию, где одни государства имеют режим наибольшего благо
приятствования, другие -  меньшего.

К сожалению, до сих пор Вашингтонская конвенция, подписанная 
Россией, не ратифицирована. Тем не менее наблюдается тенденция 
постепенной унификации и изменения российских законов в пользу 
международных, что можно рассматривать как положительное явление.

Сейчас Россия находится в начале пути инвестиционного разви
тия, притоки ПИИ пока на порядок меньше потребностей. Среди 
крупных региональных рынков в России самый низкий приток ПИИ 
на душу населения.
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С 1993 года инвестиции шли в основном в непроизводственные 
отрасли, и прежде всего в сферу финансово-кредитной деятельности, 
страхования и пенсионного обеспечения.

Длительное время доминирующие позиции в отраслевой структу
ре ПИИ занимала топливная промышленность с наиболее низкой эф
фективностью капиталовложений. В 1999 году 27,9% ПИИ поступало 
в эту отрасль, а в отрасли с наиболее высокой эффективностью капи
таловложений -  машиностроение, легкую промышленность -  соот
ветственно 3,0 и 0,12%.

В 2000-2001 годах отраслевая структура ПИИ несколько измени
лась в лучшую сторону: доля, направляемая в отрасли машинострое
ния и металлообработки, увеличилась до 5%, в легкой промышленно
сти остается незначительной -  0,15%.

Структурные потоки ПИИ отражают общую направленность 
структурной политики России в области капитальных вложений в ус
ловиях глобализации.

Стратегический курс развития России, направленный на откры
тость экономики, либерализацию внешнеэкономических связей и на 
более глубокую интеграцию России в мировое хозяйство, соответст
вует современным мировым хозяйственным тенденциям. Однако вы
бранная модель включения России в мировую экономическую систе
му, скорее, соответствует модели зависимой страны начала XX века, 
чем современного крупного государства, решающего задачи модерни
зации экономики. Включаясь в мировое сообщество в качестве сырь
евой составляющей, Россия обречена не только на потери в сфере ме
ждународной торговли, но и на формирование нерациональной струк
туры инвестиционных потоков внутри страны. Это отчетливо прояви
лось уже в 90-е годы. Так, доля инвестиций в основной капитал в от
расли ТЭК возросла в 1990-2000 годах с 39,1% до 58,1%, а доля капи
тальных вложений в машиностроении упала с 23% до 7,8%. Подоб
ные структурные сдвиги приводят к падению общей эффективности 
инвестиций.

Сейчас Россия проигрывает конкуренцию за иностранные капита
лы другим государствам, прежде всего таким странам, как Китай, Ин
дия, Мексика. Серьезным направлением экономической стратегии 
этих стран явилось разумное сочетание макроэкономического управ
ления и долгосрочной политики в области прямых иностранных инве
стиций, что позволило развить местные преимущества и повысить 
эффективность использования ресурсов. Политика «открытых две
рей» способствовала наплыву ТНК в Китай из стран Запада и Азии. 
Большинство предприятий модернизировано с помощью адресной
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ПИИ-политики. Успешное оздоровление Китая является важным уро
ком, который можно извлечь из китайского опыта привлечения ПИИ.

Бывшие социалистические страны также активизировали усилия, 
направленные на создание благоприятного климата для иностранных 
инвесторов.

Г1о совокупному объему прямых иностранных капиталовложений 
Россия занимает 42-е место в мире, уступая Китаю в 18,5 раза, Поль
ше -  в 1,8 раза, Венгрии -  на 15%. Объем иностранных инвестиций в 
России соответствует примерно уровню Чехии, которую она много
кратно превышает по территории, численности населения, природ
ным богатствам и научно-производственному потенциалу. Лишь сре
ди государств СНГ Россия в этом плане лидирует. Удельный вес Рос
сии в общем объеме прямых иностранных инвестиций в мире соста
вил в 2000 году лишь 0,4%, что не соответствует ни ее потребностям, 
ни реальным возможностям. Россия проиграла 10-летний период кон
куренции с соседями за «культурного западного и восточного инве
стора».

Несмотря на конкуренцию со стороны стран с растущими и пере
ходными экономиками, у России есть преимущества перед конкурен
тами: это и большое количество квалифицированных ресурсов, бога
тая сырьевая база, крупнейший потребительский рынок, географиче
ская близость как к западным, так и к восточным инвесторам.

Для реализации этих преимуществ необходимо решить следую
щие проблемы:

- нестабильность, связанную с частым изменением инвестицион
ного законодательства;

- отсутствие жизнеспособной политики, системного подхода в об
ласти прямых иностранных инвестиций, правильной адресации ПИИ;

- отсутствие своевременной и достоверной информации о россий
ском инвестиционном климате;

- неясность в разделении полномочий федеральных и местных 
властей, дублирование функций между самими федеральными ведом
ствами, слабую координацию их деятельности из-за отсутствия еди
ного авторитетного органа по этим вопросам;

- неразвитость банковской, налоговой и страховой систем;
- административные барьеры и высокие риски.
По оценкам экспертов, во времена СССР для получения разреше

ния на реализацию инвестиционного проекта на сбор необходимых 
виз нужно было потратить 3 месяца, а сегодня не менее 9 месяцев. 
При этом требуется собрать 50-90 разрешительных документов, а 
также получить резолюцию в 50 инстанциях. Коррумпированность
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чиновничьего аппарата накладывает на иностранного инвестора не
померные трансакционные издержки.

Решение этих проблем позволит остановить спад производства, 
утечку мозгов, увеличить занятость, налогооблагаемую базу, увели
чить объемы «продуктивного» инвестирования и сократить «спекуля
тивное».

Для того чтобы Россия стала привлекательным адресатом ПИИ, 
необходима разумная политика в области прямых иностранных инве
стиций, которая не должна противоречить национальным интересам.

В результате отсутствия ПИИ-стратегии они сосредоточены в не
большой группе регионов и в нескольких крупных городах, поэтому 
необходимо установление региональных и отраслевых приоритетов в 
ПИИ-стратегии (табл. 2).

Таблица 2
Региональная структура иностранных инвестиций в России, %

1996 г. 1998 г 2000 г.
Российская Федерация 100 100 100
Европейская часть 87,7 85,9 81,6
Центральный район 73.0 59,1 41,9
Москва 65,5 49,8 36,8
Московская область 5,9 6,0 2.7
Азиатская часть (зауральские 12 1 14 1 17 4регионы)

Источник материалы Госкомстата РФ та соответствующие годы

Как видно из таблицы, примерно половина общего объема ПИИ 
концентрируется в городах-мегаполисах и прилегающих к ним облас
тях, свыше одной трети -  в Москве. Что касается зауральских регио
нов, располагающих наиболее значительными природными ресурсами 
и одновременно остро нуждающихся в инвестициях, то, несмотря на 
определенные сдвиги, они до сих пор получают менее 1/5 поступаю
щего в страну иностранного капитала, что является серьезной дис
пропорцией.

Главная задача -  поощрение ПИИ в ключевых отраслях, как до
полнение к государственной помощи и инвестициям отечественного 
частного сектора. Прежде всего речь идет о том, чтобы выбрать от
расли, развитие которых может дать серьезный мультипликативный 
эффект. Целевое размещение ресурсов уменьшит слабые места и ук
репит сильные стороны основных отраслей.

Осуществлять ПИИ-стратегию должна команда специалистов, 
имеющая политический мандат и международный бизнес-опыт.

Для успешной реализации стратегии в области ПИИ необходимы 
введение эффективной процедуры банкротства, обеспечение финан
совой прозрачности отчетности на всех уровнях управления, надеж
ная защита интересов и прав миноритарных акционеров, а также рс-
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шительная борьба с экономической и уголовной преступностью, кор
рупцией, отмыванием грязных денег и нелегальным вывозом за ру
беж. Необходимо развернуть проактивные и информационные кампа
нии, направленные на поднятие имиджа страны.

Все это будет способствовать улучшению инвестиционного кли
мата, повышению рейтинга страны как реципиента иностранного ка
питала.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ГЛОБАЛЬНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ 

(НА ПРИМЕРЕ США)
О.Л. Говорина

Томский государственный университет

Методом оценки глобальной (межстрановой) конкурентоспособ
ности страны являются научные исследования, проводимые Всемир
ным экономическим форумом (ВЭФ) «The Global Competitiveness Re
port». В соответствии с методикой ВЭФ для каждой страны разраба
тывается сводный индекс конкурентоспособности, измеряемый на 
основе макроэкономических показателей, важнейших для экономиче
ского роста. Экономический рост страны наиболее тесно связан со 
следующими факторами:

1) открытостью страны в международной торговле;
2) качеством государственной политики, направленной на разви

тие наукоемких производств;
3) эффективностью финансовой системы;
4) мобильностью рынков труда;
5) уровнем образования рабочей силы;
6) качеством общественных институтов.
Каждому фактору придается определенный вес, разрабатывается 

система количественных и опросных показателей. На базе 161 показа
теля измеряются факторные индексы, затем определяется сводный ин
декс, в соответствии со значениями которого все страны ранжируются.

Согласно такой группировке в 2001 году США стоит на 1-м месте, 
Великобритания на 2-м месте и Япония на 3-м месте. Какова же при
чина лидерства США на современном этапе?

Для того чтобы сохранить свои лидирующие позиции на мировом 
рынке, правительство США разработало научно-промышленную по
литику государства.
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В ее основе -  стимулирование и многократная государственная 
поддержка наиболее передовых отраслей, а также отраслей, имеющих 
первостепенное национальное значение.

Доминирующим принципом промышленного развития признается 
гибкость и способность к оперативному видоизменению производст
венной структуры в условиях НТП и смещению приоритетов в ры
ночном спросе. Это было четко сформулировано в экономическом 
докладе президента Б. Клинтона в 1998 году Конгрессу США. Основа 
экономической политики на ближайшие 5-7 лет заключается в откры
тости экономики США по отношению к мировой, т.е. в сохранении 
постоянной конкуренции национальных производителей с зарубежны
ми. Приоритеты государственных инвестиций отданы человеку, его 
социальным потребностям и проблемам, а также высоким технологиям.

Другое принципиальное положение государственной политики 
частного сектора, где предприниматель заинтересован в постоянном 
техническом совершенствовании производства и повышении его эф
фективности, т.е. составной частью государственной стратегии вы
ступает продуманная борьба с монополизмом в промышленности

Государственной поддержкой пользуются технически передовые 
промышленные производства, определяющие степень вовлеченности 
страны в глобальную НТР и обеспечивающие США приоритетное 
положение на мировом рынке. Этими отраслями являются:

1) генная инженерия и биология,
2) развитие оптико-волоконных технологий в электронике,
3) лазерная техника,
4) производство космической летательной и авиатехники,
5) консервация энергии и использование новых источников.
Если рассматривать наиболее передовые производства энергии,

развитие которых и определяет завтрашний день НТР, то междуна
родный приоритет США очевиден. В области разработки и производ
ства прогрессивных материалов и биотехнологии американские фир
мы сегодня в целом лидируют на мировом рынке.

Прочны позиции американских производителей и на рынке метал
ломатричных композитов. На рынке волоконных композитов США 
выступают как крупнейший в мире производитель и потребитель.

Космическая техника, а также спутниковые коммуникацион
ные средства -  объект приоритета американских производителей. 
Положительное сальдо во внешней торговле США спутниковым 
коммуникационным оборудованием сохраняется, согласно оценке 
специалистов, и на начало XXI века.

Одной из самых перспективных областей наукоемкого произ
водства признано программно-математическое обеспечение ком-
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пьютеров. Мировой рынок программ для ЭВМ контролируется 
США, на которые приходится более 50% его стоимости. Помимо 
США, на этом рынке представлены страны ЕС и Япония. По дан
ным экономистов, стоимость американского производства про
грамм для компьютеров составляет не менее 2% ВВП страны.

США лидирует и в создании лазерной техники, и в точном 
приборостроении, и в изготовлении систем автоматизированного 
проектирования и управления производством продукции.

Смысл государственной научно-промышленной политики за
ключается в том, чтобы постоянно обеспечивать стране лидирую
щие позиции в мире с точки зрения НТР, сделать США своеобраз
ным научно-исследовательским полигоном и опытным производ
ством, в полной мере используя главное преимущество -  научный 
потенциал, аналогов которому нет в мире.

США неуклонно стремится к роли исключительно мирового 
научно-исследовательского центра, где будет сосредоточено кри
тическое большинство всех принципиальных научных разработок 
планеты и налажены процесс испытательного производства наи
более современных, технически сложных и дорогостоящих про
мышленных изделий, систем, экспорт сверхпередовой и дорогой 
продукции, нередко не имеющей зарубежных аналогов. Торговля 
ноу-хау также стала новой специализацией страны в мировых хо
зяйственных связях.

США стремятся поставить под свой контроль весь ход НТР в 
мире, чтобы исключить даже возможность превосходства перед 
ними в какой бы то ни было принципиальной сфере промышлен
ных НИОКР и непосредственного производства со стороны любо
го государства, группы стран (Японии, Западной Европы, Китая, 
НИС).

Подобно западноевропейским странам (Швейцария, Нидерлан
ды), ощущающим нехватку территории, серьезно борющимся за 
чистоту окружающей среды и обладающим высококвалифициро
ванной рабочей силой для развития наукоемких производств, 
США неуклонно идут к постиндустриальному обществу. Это об
щество развивает лишь самые передовые отрасли промышленно
сти, не связанные с масштабной переработкой сырья и расходова
нием значительных объемов электроэнергии. Сокращение потреб
ления энергии (электроэнергии) важный элемент постиндустри
ального общества, поскольку сама выработка электроэнергии яв-
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ляется либо загрязняющим окружающую среду производством, 
либо опасным.

Напротив, передовые производства требуют определяющего 
развития науки и постоянного воспроизводства результатов про
мышленных НИОКР.

Из ныне функционирующих традиционных отраслей обраба
тывающей промышленности в США, скорее всего, уцелеет в 
XXI веке лишь пищевая промышленность, ибо она не может быть 
территориально оторвана от потребителя. Все остальные традици
онные товары массового производства будут ввозиться в страну 
из-за рубежа. Так, американские компании уступили в конкурент
ной борьбе странам Юго-Восточной Азии производство бытовой 
домашней техники, Латинской Америке -  текстильное и швейное 
производство, европейцам -  свой внутренний рынок дорогих ав
томобилей и парфюмерии.

США же экспортировали и будут экспортировать исключи
тельно дорогостоящие нововведения и результаты опытных разра
боток по передовым направлениям НТП. Это и в дальнейшем по
зволит им увеличивать профицит национального бюджета, обес
печивать неуклонно растущий уровень жизни граждан, всегда вос
требовать лучших в мире работников интеллектуального труда, 
обеспечивать конкурентоспособность своей экономики как на на
циональном, так и на глобальном уровне.

Приоритет любой страны в мировом высокотехнологичном 
производстве подкрепляется благодаря существенной научно- 
исследовательской активности и наличию значительных заделов от
крытий и изобретений в стране, претендующей на определенную нишу 
в мировом рынке передовых наукоемких товаров и технологий.

В США для поддержания национального превосходства в ми
ровых высокотехнологичных производствах и для противодейст
вия существующим и возможным конкурентам (Западной Европе, 
Японии, Китаю, странам НИС) разработана достаточно эффектив
ная научно-исследовательская политика.

Практически на американскую фундаментальную науку и при
кладные промышленные исследования работает большая часть 
всего мирового потенциала, поскольку в США удалось создать 
наиболее благоприятные условия для изыскательской деятельно
сти ученых, добиться наибольшего финансирования их деятельно
сти, оплаты труда и его фондовооруженности. Государственная
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поддержка научных исследований стала в США приоритетом №1 
во всех послевоенных администрациях.

В целом по удельному весу затрат на НИОКР в ВВП США без
условно лидируют в мире, прежде всего благодаря гигантским 
средствам на научные исследования в оборонном секторе. И лишь 
в необоронных отраслях серьезную конкуренцию им составляют 
Япония и Германия.

Главенствующую роль в финансировании научных исследова
ний и конструкторских разработок играют сами производственные 
корпорации, на долю которых в среднем приходится не менее 2/3 
соответствующих затрат. Промышленность выступает главным 
инвестором и в независимой научно-исследовательской сфере, т.е. 
в НИОКР, проводимые вне производственных корпораций- 
доноров, например в университетах или правительственных лабо
раториях (более 50% всех прямых капиталовложений). Фактиче
ский вклад промышленности в проведение всех промышленных 
НИОКР в США достигает 70%.

Хотя значение ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
штатов не следует преуменьшать. Именно в силу стратегической 
государственной концепции развития в стране наукоемких и 
сложных производств, сохранения за США лидерства в ведущих 
направлениях НТП американское правительство прямо субсидиру
ет наиболее перспективные научные направления.

Помимо прямого субсидирования, государство довольно эф
фективно использует метод налоговых льгот. В США применяют
ся налоговые скидки, которыми пользуются в исследовательской и 
экспериментальной деятельности. За последние 15 лет величина 
скидок увеличилась. Помимо скидки сокращается налог на при
быль всей промышленной компании, что в совокупности приводит 
к 50% снижению величины общего налога и позволяет компании 
увеличивать собственные инвестиции.

По приросту инвестиций ни одна другая сфера американской 
экономики не может быть сравнима с промышленными НИОКР. 
Все это приводит к высоким темпам роста производства и занято
сти, к увеличению качества продукции, а следовательно, увеличи
вает конкурентоспособность этой продукции не только на внут
реннем, но и на внешнем рынке.
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ЦЕНА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ: 
СОДЕРЖАНИЕ, МЕСТО И РОЛЬ

И.А. Петиненко
Томский государственный университет

Цена рассматривается в экономической теории как элемент эко
номической системы, существующий в течение длительного периода 
времени. Экономисты отмечают, что никто, никогда и нигде не смо
жет ответить, почему та или иная конкретная цена является именно 
таковой по своей величине, а не какой-либо другой. Цена кажется по
трясающе простой. Можно обрисовать обстоятельства, обусловившие 
цену, можно очертить пределы динамики цены, можно попытаться 
предусмотреть возможные изменения цены, но нельзя точно сказать, 
почему цена сложилась именно такой, а не иной. «Цена -  явление не 
только многофакторного происхождения, но еще и такого саио- 
происхождения, которое иначе как таинственным и не назовешь. Цена 
как бы сама себя формирует, с помощью своего собственного «разу
мения». За внешней и, действительно, потрясающей простотой скры
вается внутренняя, еще более потрясающая сложность, такая слож
ность, которая просто-напросто ускользает от любопытствующего 
человека-аналитика, не ускользая при этом, как бы даруясь, от чело
века хозяйствующего. Цена -  по-настоящему феноменальный фено
мен экономической жизни».

Таким образом, определение содержания цены, ее функций в эко
номической системе требует использования разных методов экономи
ческого анализа. Цена является сложным элементом экономической 
системы, то есть определенная система в более общей системе и в 
этом своем состоянии, с одной стороны, зависит от уровня развития 
последней, а с другой -  может оказать в свою очередь определенное 
влияние на функционирование системы. В связи с этим понимание 
содержания цены не может быть полным без анализа экономической 
системы, ее структуры, особенностей функционирования и развития.

Особенно важным такое исследование является для России: во- 
первых, в настоящее время она формирует новое качество экономиче
ской системы, осуществляя переход от социалистической системы к 
капиталистической системе. Во-вторых, в конце XX века поступа
тельное развитие мировой экономической системы и ее составляю
щих характеризуется тем, что в значительной степени меняется ее 
экономическое содержание, ускоряется ее функционирование. В эко
номической литературе отмечается два направления изменения миро
вой экономической системы: первое -  формирование постиндустри
ального общества в развитых странах, второе -  развитие процесса
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глобализации. Поведение субъектов системы -  государств, фирм, до
машних хозяйств -  становится все более взаимообусловленным. Все 
элементы экономической системы находятся в условиях постоянных 
преобразований. Одни медленно или быстро умирают, другие углуб
ляют свое содержание, третьи оформляют свое содержание и место в 
экономической системе как новые ее составляющие. Такие глубокие 
изменения в современном экономическом мире и позволяют эконо
мистам делать вывод о том, что оформляется новый этап в развитии 
экономической системы.

Таким образом, экономическая система России, как и стран Вос
точной Европы, Китая, находясь в процессе трансформации, испыты
вает в то же самое время влияние изменений, происходящих в мире. 
Это усложняет протекание процесса развития экономической системы 
в целом и ее элементов в указанных странах. Этот вывод полностью 
относится и к функционированию цены.

Ценовые решения в экономической системе принимают домаш
ние хозяйства, фирмы, государство. Мы исходим из того, что на ру
беже веков экономическое поведение субъектов обязательно следует 
рассматривать как единство рационального и этического аспектов. 
Первый проявляется в том, что цена должна отразить стремление 
субъектов к максимизации дохода при минимизации используемых 
ресурсов с учетом не только национальных, но и мировых тенденций 
развития. Этот аспект поведения субъектов достаточно полно изучен 
экономистами.

Второй же аспект поведения, по-нашему мнению, недостаточно 
изучен. Сложность данного анализа состоит в том, что он требует вы
хода на другие гу манитарные науки. Этический аспект должен при
сутствовать в поведении каждого субъекта, нравственный долг дол
жен сопровождать его хозяйственную деятельность, в том числе и 
формирование цен. На рубеже веков особенно важным, по нашему 
мнению, является определение нравственных основ ценообразования. 
Это связано с тем, что уровень развития субъектов повышается, воз
растает роль духовности. Субъекты все больше хотят понимать суть 
вещей, например, почему именно такой уровень цены определен, по
чему у нее такая, а не иная динамика, нет ли обмана, подвоха в систе
ме цен и т.д. Справедливость цены, ее нравственность интересуют в 
настоящее время не только политиков, социологов, но и экономистов.

По нашему мнению, особое внимание следует уделить анализу 
нравов и обычаев. Тому есть несколько причин: во-первых, значи
мость нравов и обычаев для формирования поведения субъектов в 
мировой и национальной экономике. Во-вторых, в мировой экономи
ке наряду с оформлением глобализации получает новый импульс раз-
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витие национальных нравов и обычаев, их новое осознание экономи
ческими субъектами. В-третьих, в России осуществляется формиро
вание новой экономической системы, а значит, меняются и этические 
аспекты поведения домашних хозяйств, фирм и национального госу
дарства. В-четвертых, поведение субъектов изучается одновременно 
несколькими науками, и идет формирование все большего количества 
смежных областей знаний.

Таким образом, при формировании своего бизнеса предпринима
тель должен не только осуществлять ориентацию на прибыль и затра
ты, но и оценивать нравственные основы своего поведения. Это труд
но проводить в реальной действительности в каждой отдельной хо
зяйственной операции, когда существует множество разнонаправлен
ных факторов и предпринимателю необходимо выбирать из несколь
ких вариантов один. Получение максимума прибыли может сопрово
ждаться нарушением нравственных основ поведения, сохранение по
следних может повлечь за собой уменьшение или потерю прибыли. 
Это трудный выбор. В таких условиях выбора между рациональным и 
этическим аспектом в экономической системе может оказаться каж
дый субъект: и государство, и домашнее хозяйство, и фирма. История 
мировой экономики знает бесчисленное множество таких примеров.

Следовательно, при определении поведения субъектов как един
ства рационального и этического аспектов необходимо учитывать 
результат и его дальнейшее влияние на имидж субъекта. С этой точки 
зрения можно классифицировать субъектов на две группы: первая -  
получение максимального эффекта при уменьшении или даже игно
рировании этических форм поведения; вторая -  получение макси
мального эффекта с учетом этических нравов и обычаев, высокая 
оценка их влияния на деятельность субъекта. Уровень цен и их дина
мика в достаточно яркой форме показывают эти процессы.

МОДИФИКАЦИЯ ТЕОРИЙ СОВОКУПНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ЭМПИРИЧЕСКИХ ФАКТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 1980-1990-Х ГГ.)
М.В. Рыжкова

Томский государственный университет

Потребительские расходы занимают от половины до двух третей 
общих расходов в экономике. В 80-х годах в Великобритании проис
ходил рост АРС (средней склонности к потреблению), пик этого роста 
приходился на 1987-1988 годы, достигнув максимума, наблюдавше
гося в 40-х годах. Соответственно значение APS (средней склонности
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к сбережению) снижалось. Лишь в начале 90-х произошло увеличение 
APS (максимальное значение за 80-90-е годы было достигнуто в 
1992 году).

Как показывает скандинавский исследователь Л. Берг1, сканди
навские страны прошли подобное циклическое движение от бума к 
спаду (начинал с Дании и заканчивая Финляндией). Во всех сканди
навских странах, как и в Великобритании, бум сопровождался массо
вым повышением долга потребителей относительно их дохода и рос
том цен на активы. Последовавший резкий спад потребительских рас
ходов был связан с резким спадом стоимости активов и повышением 
долгов по ссудам на недвижимость, неплатежей по ссудам и изъятия
ми за неплатежи в масштабах, ранее никогда не наблюдавшихся. В 
Норвегии, Швеции и Финляндии банковская система подошла близко 
к коллапсу, что привело к необходимости принятия ряда мероприятий 
на уровне соответствующих правительств.

Методология макроэконометрических прогнозов оказалась не в 
состоянии спрогнозировать потребительский бум 1980-х, и прави
тельства, как большинство остальных агентов, не смогли предсказать 
резкий спад начала 1990-х. Хотя реальный ВНП -  не самая точная 
мера благосостояния, имеются свидетельства, что совокупные потери 
благосостояния, последовавшие из ошибок стабилизационной поли
тики государств с 1986 до 1992 года, могут насчитывать десятки мил
лиардов фунтов стерлингов.

Существуют и другие важные загадки относительно совокупного 
потребительского и сберегательного поведения. С середины 1970-х до 
середины 1980-х APS в США была подвержена долговременному 
снижению. Это вызвало много противоречий, и для объяснения было 
выдвинуто много альтернативных гипотез. Действительно, в 1980-х 
наблюдалось снижение как личных, так и национальных норм сбере
жений во многих индустриальных странах, включая Австралию и 
Японию (несмотря на небольшой по сравнению с биржевым кризисом 
спад в Японии, это звено в общей цепочке).

Считается, что более высокие реальные ставки процента застав
ляют людей экономить больше. В этом случае такая логика действует 
с точностью до наоборот. Истина всегда сложнее: движение в 1980-х 
в направлении международной и внутренней финансовой либерали
зации во многих странах увеличило как спрос на кредит, так и ставки 
процента, поскольку нормирование кредита использовалось все 
меньше и меньше для сокращения спроса.

1 Berg L  and Bergstrom R Consumption, Income Wealth and Household Debt: An Econo
metric Analysis of the Swedish Experience 1970-1992 // Working Paper (Dept o f Economics, 
Uppsala University) 1993 №12 
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Учебная идея, что высокие реальные ставки процента поднимают 
норму сбережения, в любом случае не нашла эмпирического под
тверждения в разных странах в разные периоды времени. Существует 
лишь предположение, тенденция небольшого негативного воздейст
вия реальной ставки процента на потребление, но эта взаимосвязь не 
очень устойчива при компаративном анализе фактов. Это -  еще один 
факт, требующий объяснения.

Эмпирические модели для объяснения поведения потребления на
зываются «функции потребления», термин, который когда-то имел 
однозначный смысл: отношения между расходом потребителя, дохо
дом, активами, ставками процента и т.д. Первыми работами, в кото
рых это стали рассматривать, были работы А. Андо и Ф. Модильяни1, 
Р. Бэлла и П. Дрэйка", А. Спиро3, Р. Стоуна4. На микроуровне такие 
отношения исследовались как оптимизация в рамках жизненного 
цикла. Основой для таких интерпретаций стали гипотеза жизненного 
цикла (the Life-Cycle Hypotheses, авторы Ф. Модильяни и Р. Брум- 
берг5) и гипотеза постоянного дохода (М. Фридмен6). Начиная с 
1978 года, вошел в практику другой путь моделирования потребле
ния -  уравнения Эйлера (Euler).

1978 год был вехой для исследования совокупной функции по
требления. Эмпирическое исследование того времени было, вообще 
говоря, в далеком от удовлетворительного состоянии. Статистические 
проблемы работы с нестационарными временными рядами (такими 
как потребление, доход и активы) не были еще осмыслены. Во многих 
странах временные ряды данных относительно активов домохозяйств 
были еще недоступны. Проверка соответствия экономической теории 
и практики была проблематичной. Две работы, оказавшиеся ключе
выми для развития последующего исследования, были опубликованы 
в 1978 году. Первая -  Davidson, Hendry, Srba, и Yeo7, DHSY. Хотя по-

1 Ando А , Modigliani F. The Life-cycle Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and 
Tests// American Economic Review. 1963. Vol. 53 P. 55-84

1 Bail R. J., Drake P. S The Relationship Between Aggregate Consumption and Wealth // In
ternational Economic Review 1964 №5. P 63-81

5 Spiro A. Wealth and the Consumption Function // Journal of Political Economy. 1962. 
Vol. 70. P. 339-354

* Slone R. Private Saving in Britain Past, Present and Future // Manchester School of Eco
nomic and Social Studies 1964 Vol 32. P. 79-112.

3 Modigliani F. Brumberg R. Utility Analysis and the Consumption Function. An Interpreta
tion of the Cross-section Data // Post-Keynesian Economics NJ Rutgers University Press. 1954.. 
Modigliani F.. Brumberg R. Utility Analysis and the Consumption Function: an Attempt at Inte
gration /  The Collected Papers of Franco Modigliani, ed A. Abel. Vol. 2 Cambridge: MA, МГГ' 
Press. 1979. P. 128-97.

4 Friedman M A Theory of the Consumption Function. Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1957.

* Davidson J. E. H , Hendry D F., Srba F., Yeo S. Econometric Modelling of the Aggregate 
Time-series Relationship Between Consumers' Expenditure and Income in the United Kingdom // 
Economic Journal. 1978. Vol 88. Pp 661-692.
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добные лаговые идеи использовались ранее, например Р. Стоуном1, 
модель DHSY представляла модель исправления ошибок, открывая 
направление для последующей работы по интеграции с нестационар
ными временными рядами Р. Энгеля и К. Гранджера2. Работа Д. Хен
дри и Т. фон Унгем-Стемберг3 по этой проблематике расширяет 
DHSY, включая в рассмотрение эффект ликвидных активов.

В другой публикации того же года4 (автор Р. Холл) была пред
принята попытка устранить все другие вышеупомянутые проблемы. 
Ее идея состояла в том, чтобы, используя анализ изменений в потреб
лении, сделать ряды данных стационарными; это устраняло проблему 
недостатка данных по активам, делая такие данные излишними. Эта 
публикация предлагала решать проблему последовательности теории, 
оценивая непосредственно, из совокупных данных, условие первого 
порядка (уравнение Эйлера) для оптимального межвременного потре
бительского решения, используя категорию «репрезентативный по
требитель». Основываясь на революции рациональных ожиданий (ра
бота Дж. Муш5), Холл применил подход с точки зрения рациональ
ных ожиданий, предполагая существование, по меньшей мере, на
столько же тщательного процесса обработки информации потребите
лем при совершении покупки, как и в случае моделирования этого 
процесса эконометриками. Холл показал, что при определенных 
предпосылках этот подход имеет очевидно революционное значение. 
А именно: лучший прогноз будущего потребления -  это потребление 
в настоящем. Многие исследователи, без сомнения, спрашивали себя, 
в чем преимущество трудоемкого и сложного метода относительно 
традиционного решения функции потребления, когда, возможно, эта 
функция вообще не имеет никакой прогностической ценности.

Исследование относительно уравнений потребления Эйлера далее 
стимулировалось, с одной стороны, утверждением, что эмпирический 
опыт не должен оставаться на заднем плане, с другой -  суждением 
Холла, что изменения потребления не могут быть спрогнозированы. 
Одно из подтверждений возможности прогнозирования -  эмпириче
ская чувствительность изменений в потреблении при изменениях до
хода, предсказанных на основе отставшей, лаговой информации. Эта

1 Slone R. Private Saving in Britain Past. Present and Future //  Manchester School of Eco
nomic and Social Studies. 1964 Vol. 32 P. 79-112

1 Engle R F . Granger C.W J. Cointegralion and Error Correction: Representation, Estimation 
andTesting// Bconometrica. 1987. Vol. SS. P. 2SI-276.

’ Hendry D.F., von Ungem-Stemberg T Liquidity and Inflation Effects on Consumer’s Ex
penditure /  Essays in Theory and Measurement of Consumers' Behaviour, ed A. S. Deaton Cam
bridge. Cambridge University Press. 1981. P. 237-260.

* Hall R. E. Stochastic Implications of the Life Cycle-Permanent Income Hypothesis: Theory 
and Evidence // Journal of Political Economy. 1978. Vol. 96 P. 971-987.

! Mulh J.F. Optimal Properties of Exponentially Weighted Forecasts // Journal of the Ameri
can Statistical Association. I960 Vol. 55 Pp 299-306 
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загадка носит название «избыточная чувствительность» (excess sensi
tivity). Многие из дальнейших исследований потребления были связа
ны с ослаблением одного или нескольких ключевых допущений, ко
торые лежали в основе результата Холла с целью объяснить, почему 
рост потребления на практике прогнозируем. В процессе развития 
подхода были освещены многие важные проблемы относительно по
ведения потребителя, которые имеют значение для спецификации 
функций потребления и для лучшего развития макроэкономики. Дру
гая загадка, которая вызвала бурные дискуссии, -  «избыточное сгла
живание» (excess smoothness), или парадокс Дитона1: если данные по 
доходу стабильны, то согласно гипотезе постоянного дохода с учетом 
рациональных ожиданий (the Rational-Expectations Permanent-Income 
Hypothesis -  REPIH) потребление должно быть столь же неизменно, 
как доход. Факт, что это не так, -  парадокс.

Частично на основе доказательств из совокупных временных ря
дов потребления и дохода, частично на основе собирающихся данных 
по домохозяйствам имела место некоторая реинтерпретация одного из 
«столпов» послевоенной экономической теории -  модели жизненного 
цикла Ф. Модильяни и Р. Брумберга. Идея, основанная на межвре
менной максимизации полезности, состоит в том, что домашние хо
зяйства пытаются сгладить потребление во времени так, чтобы рабо
тающие сберегали к пенсии. Одно полезное макропредсказание этой 
теории -  ее акцент на влияние активов или богатства на потребление; 
другое -  ассоциация высокой совокупной нормы сбережения с ростом 
населения и дохода. Обратите внимание, что последний результат 
получен благодаря агрегированию, а не исследованию поведения ре
ального репрезентативного потребителя. Таким образом, экономика с 
приростом населения будет иметь большее количество сберегателей 
по сравнению с «несберегателями», чем экономика со статическим 
населением, и, следовательно, будет иметь более высокую агрегиро
ванную норму сбережения. Э то - по существу эффект возрастной 
структуры. Точно так же в стране с экономическим ростом будут лю
ди, живущие на средства, накопленные ими из более низких преды
дущих доходов по сравнению с их текущими доходами. Если предпо
ложить инерцию в потреблении, то следствием вышеназванного 
должна быть более высокая совокупная норма сбережения. Однако 
более высокий ожидаемый реальный доход на душу населения для 
данных индивидуумов, если заимствование возможно для молодежи, 
повлечет их более высокое потребление, которое сможет компенси
ровать или даже перекрывать (при очень высоких значениях эконо
мического роста) падение объема сбережений за счет более высокой

1 Deaton A S. Why is Consumption so Smooth? // Review of Economic Studies 1989. 
Vol 56 P 357-374.
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способности людей зарабатывать в ходе экономического роста. Прак
тически ограничения кредита устраняют последнюю возможность: 
молодой человек без имущественного залога обычно не может заим
ствовать. Действительно, эмпирические межстрановые сравнения по
казывают положительную корреляцию нормы сбережения с ростом 
дохода и с приростом населения (увеличение доли молодых в населе
нии) . Этот факт, таким образом, согласуется с гипотезой жизненного 
цикла, справедливой для большинства населения, за исключением 
ограниченной в кредите молодежи.

Мощное свидетельство против теории жизненного цикла, по 
крайней мере в ее самой простой форме, было получено из обследо
ваний домохозяйств. Структурный анализ этих данных говорит о том, 
что потребление имеет тенденцию изменяться по параболе вслед за 
изменением дохода в жизненном цикле, а также, что пожилые люди 
не тратят в таком масштабе свои сбережения, как это утверждает тео
рия жизненного цикла. Это предполагает, что простая теория жизнен
ного цикла требует значительной модификации.

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить сле
дующие обстоятельства. Во-первых, модификация теорий, объяс
няющих поведение совокупного потребления, происходит постоянно. 
Это связано не только с обнаружением новых закономерностей, но и с 
совершенствованием статистической базы. Во-вторых, существует 
пропасть между западными и российскими учеными-экономистами в 
силу как различия акцентов на методах исследования экономики, так 
и элементарного отсутствия общения (прежде всего доступа к перво
источникам).

К ВОПРОСУ
О СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВАХ МОТИВАЦИИ 

М.В. Малаховская
Сибирский государственный медицинский университет (г. Томск)

Исследование мотивации относится к числу проблем, решение ко
торых изменяет базовые представления о протекании хозяйственных 
процессов, т.к. уточняет представления о случайном и закономерном 
в деятельности. Мотивированность хозяйствования представляет со
бой прямое следствие рациональности как способа соотнесения из
держек и выгод в принятии решений экономическим субъектом.

Состоятельность эпистемологической трактовки мотивации под
тверждается наличием у нее методологического ресурса, позволяю-

' Modigliani F. Recent Declines in the Savings Rate A Life-cycle Perspective Frisch Lec
ture, Sixth World Congress of the Econometric Society, Barcelona (August 1990).
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щего осмыслить генезис субъекта хозяйственных отношений; осмыс
лить логику экономического поведения хозяйственного субъекта, 
причем не только обособленного, но и кооперированного; осмыслить 
специфику и обосновать частные формы хозяйственной динамики; 
изучить механизмы управляемости участников взаимодействия; увя
зать различные уровни абстракции при создании экономической мо
дели человека.

Использование данной категории позволяет осмыслить тот факт, 
что наряду с анализом среды хозяйствования важна детализация воз
можностей хозяйственных реакций субъекта. Только это позволит 
объяснить появление в сходной среде (например среде рыночного 
отношения) принципиально разных реальных хозяйственных струк
тур. Достаточное объяснение и аналитический результат не могут 
быть получены только на основе отсылок к национальной истории, 
без преломления через специфику субъектности.

Использование категории не постулирует простых и однозначных 
связей в экономической деятельности или поведении: некоторые мо
тивации легко выявляемы, тогда как анализ других может оказаться 
весьма сложным или невозможным. Однако признание мотивирован
ности подчеркивает сущностную однородность экономического пове
дения как ориентированного на достижение благосостояния. Именно 
отсутствие системности мотивации приводит к тому, что под воздей
ствием возмущения экономическое поведение, как лишенное имма
нентной целостности, фрагментируется с утратой характеристик ожи
давшегося результата.

Применение категории «мотивация» к анализу экономического 
поведения обнаруживает в нем два типа связей. Во-первых, связи вер
тикальные, аттестуемые как связи преемственности, и, во-вторых, 
связи горизонтальные (синхронной однородности). Наличие этих свя
зей прямо указывает на способность экономического поведения и его 
базисной составляющей -  мотивации -  к эволюции и самоорганизации.

Мотивация не является обособленным, хотя и системным явлени
ем. Свойствами системности обладает содержащая ее структура «эко
номический интерес -  мотивация -  благосостояние», так как ее взаи
модействие со средой -  целостное (изменение в одной подсистеме 
приводит к изменению в каждом ее элементе), подвижно
иерархическое (иерархия компонентов как их взаимная зависимость и 
субординация может изменяться, но в каждый данный момент време
ни существует ее, далеко не всегда простая и однозначная, опреде
ленность).

Сложная системность мотиваций отражена в их структуре. Струк
тура мотивации может принимать вид иерархически упорядоченный, 
содержащий явные, однозначно реализуемые вертикальные и гори
зонтальные связи структурных компонентов. Матричный вид, диспо-
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зиция элементов которого, указывая на взаимосвязь и взаимозависи
мость элементов, не предполагает их однозначной взаимообусловлен
ности, и сетевой, связи в котором носят нестабильный, стохастиче
ский характер.

Классификация мотивации направлена на углубление представле
ния о принципах ее функционирования и может проводиться по всем 
факторам влияния, как-то: по движущим элементам; по объекту, на 
который ориентирована активность; по субъекту, хозяйственную ак
тивность реализующему; по типу взаимодействия со средой; с точки 
зрения динамики; по характеру развития и иным основаниям.

Пространство состояний мотивации может быть формализовано в 
двух составляющих: субъектная мотивация (определяющаяся через 
структурированность и субординированностъ экономических ролей) и 
агентская (предполагающая или, по крайней мере, допускающая ирре- 
левантность по отношению к невыполняемым в данный момент ролям).

Специфика мотивации как системного явления состоит в подвиж
ности принципов упорядоченности элементов, обусловленной необ
ходимостью приспособления к экзогенным модификациям для сохра
нения благосостояния. Низкий уровень благосостояния приводит к 
отчуждению императивных мотиваций, особенно мотивационной 
константы в структуре экономического поведения.

Хозяйствующий субъект всегда функционирует в условиях корот
кого периода, но принимаемые им стратегические решения, максими
зирующие благосостояние всей его жизни, ориентированы на дли
тельный. Поэтому, в силу действия когнитивного ограничения, следу
ет констатировать сравнительную редкость субъектной мотивации и в 
качестве следствия отметить возникновение сравнительного преиму
щества в реализации долгосрочного благосостояния для ее носителей.

Субъектная мотивация формируется на основе выбора целей и 
средств и отсутствия внешних ограничений доступа к информации. 
Субъектная мотивация появляется и реализуется лишь там, где ожида
ется возрастающий эффект от масштаба деятельности. В этом случае 
происходит минимизация трансакционных издержек и обособление 
присвоения выгод взаимодействия, увеличивающее благосостояние.

Благосостояние может определяться, в частности, как способность 
к насыщению потребностей, и именно благосостояние следует тогда 
считать основным ресурсным фактором мотивации, потому что в нем 
содержится источник (степень ненасыщенности актуализированных 
экономическим интересом потребностей) динамики субъекта. Благо
состояние- не обособленная, а взаимозависимая характеристика, 
включающая не только индивидуальные, но и общественные блага, к 
числу которых, например, относима и возможность сотрудничества в 
достижении благосостояния как характеристика среды взаимодействия.
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Целесообразность хозяйственного поведения субъекта, ориенти
рованного на постоянное самовозобновление в системе хозяйствен
ных связей, предполагает максимизацию доходов (благосостояния) 
всей жизни, а не отдельного ее периода, поэтому попытка формализа
ции экономического поведения субъекта на долговременном интерва
ле приводит к гипотезе о наличии траектории роста благосостояния у 
каждого субъекта. Иными словами, речь может идти о способности к 
построению траектории экономической жизни на основе познаваемо
сти природы собственной экономической активности каждым эконо
мическим субъектом и предположения о принципиальной управляе
мости ею.

Основная цель любого хозяйственного субъекта реализуется через 
осуществление воспроизводства, непрерывный процесс самовозоб
новления в прежней (выживание как основная цель) или качественно 
и количественно иной (процветание) форме. Для достижения основ
ной цели субъекты выполняют множественные действия, повторяе
мость которых позволяет признать их экономическими функциями, 
подчиненными достижению основной цели.

Соответствие каждой присвоенной таким образом подчиненной 
функции определенной цели, наличие специфических средств и форм 
реализации позволяет определить их как экономические роли. К чис
лу основных экономических ролей субъекта относятся: потребитель, 
собственник ресурсов, инвестор, организатор, работник, предприни
матель, страховщик. Место в хозяйственной системе, соответствую
щее выполняемым участником экономическим ролям, характеризует
ся как экономический статус участника взаимодействия. Реализация 
субъектом своего благосостояния в среде неопределенности предъяв
ляет требование гибкости (адаптивной способности) к его активности, 
что практически проявляется в выполнении различными присущими 
субъекту экономическими ролями системообразующей функции по 
отношению к целесообразности его хозяйственного поведения. Этим 
объясняется вероятностный характер результата, получаемого в виде 
прироста или сохранения неизменным уровня благосостояния.

Способность хозяйствующих субъектов к максимизации чистой 
выгоды от взаимодействия на основе кооперативности приводит к 
формированию организаций. Организационные связи рассматривают
ся наряду с благосостоянием в качестве ресурса мотивации. В самом 
общем виде мотивирующая способность организаций определяется их 
размером и архитектурой; технологией производства и принятая ре
шений; стратегией; способами стратификации персонала.

Переходная экономика России оказалась вовлечена в одновре
менное решение трех крупных задач: преобразование диспозиции 
субъектов хозяйства, изменение коммуникации и трансакций участ
ников хозяйственных связей и изменение функции экономической
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системы. Кроме того, в России изменение формы собственности со
провождалось изменением ее субъекта, что не может не сопровож
даться преобразованием целевой функции и мотивации участников 
хозяйственного взаимодействия.

Глобальная неопределенность как следствие изменения макросис
темы (национального хозяйствования), создающая экзогенный шок 
для мотиваций всех субъектов, интерпретирует их экономическое по
ведение как моментальную когнитивную несостоятельность. Лишь 
часть субъектов, характеризовавшихся в предшествующий период 
девиантным экономическим поведением, получает преимущества, 
которые могут быть усилены коммуникативно (близостью к источни
кам информации). В условиях когнитивного шока субъектов, ориен
тировавшихся на рутины, а следовательно, отсутствия загрязнения 
вновь формирующегося благосостояния, захват оказался способом 
концентрации ресурсов, приводящим к порядковой динамике благо
состояния, и поэтому высоко мотивированным для девиантных субъ
ектов.

Современное состояние мотиваций в российской экономике сле
дует определить как кризис. Он вызван изменением диспозиции субъ
ектов хозяйственных отношений, преобразованием их коммуникаций 
и изменением самой функции экономической системы. Проявления 
кризиса могут быть классифицированы на структурную, организаци
онную и идентификационную составляющие.

Становление хозяйской мотивации, являющейся по существу 
субъектной формой явления, не представляет собой моментальный 
процесс, а требует формирования навыка, изменяющего «этос»- 
решения и преобразующего экономическую культуру хозяйственной 
системы. Причем обеспечение устойчивости хозяйственной системы 
основывается на стабилизации структуры мотивации основной части 
хозяйствующих субъектов. Устойчивое структурирование мотивации, 
в свою очередь, достигается на основе непрерывности и последова
тельности происходящих в хозяйстве изменений. Таким образом, мо
тивационная константа как основание упорядочения мотиваций субъ
ектов экономических взаимодействий определяется как формирую
щаяся и лишь частично выполняет организующую функцию по отно
шению к индивидуальным мотивациям.

Моментальная трансформация не является свойством функции 
общественного благосостояния, и поэтому возможность классифика
ции девиантных типов экономического поведения на конструктивные 
и деструктивные не только отсутствовала, но, по существу, отсутст
вует и ныне.

Изменения, происходящие в мотивациях субъектов российской 
экономики, можно проследить и на примере отраслей здравоохране
ния, роль которых в национальном хозяйстве теснейшим образом свя- 
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зана с инвестициями в человеческий капитал общественной системы 
и которые представляют собой типичный пример становящихся субъ- 
ектностей.

Отсутствие целевой функции системы первичной медико- 
санитарной помощи усиливает разрыв агентских мотиваций участни
ков, порожденный разобществлением здоровья населения как фактора 
национального благосостояния. Институциональное изменение хо
зяйственного пространства требует экономизации мотиваций участ
ников, формирования эффективных форм управления их хозяйствен
ным поведением на указанном пространстве. Существующие формы 
ОМС и оплаты труда не решают существующих проблем снятия 
агентских мотиваций посредством формирования субъектных форм, 
так как ориентированы на частичные составляющие общественного 
благосостояния.

Рассмотрение мотивационной составляющей рынка лекарствен
ной помощи позволяет подтвердить тезис о генетическом источнике 
противоречий мотиваций участников, находящемся в разобществле- 
нии здоровья как элемента общественного благосостояния. Кроме 
этого, можно сделать заключение о наличии разнонаправленности 
целевых функций участников данного взаимодействия. Однако в 
сравнении с малоальтернативным вариантом получения первичной 
медико-санитарной помощи наличие конкурентной составляющей в 
структуре деятельности поставщиков лекарственной помощи явилось 
упорядочивающим мотивации бизнес-единиц (аптечных предпри
ятий) фактором. Решение проблемы формирования целевой функции 
взаимодействия субъектов на рынке лекарственной помощи становит
ся возможным в силу существенности регионального компонента об
щественного интереса, что создает предпосылки согласования моти
ваций всех имеющихся участников на его основе.

Поскольку условием результативности согласования мотиваций в 
процессе любого взаимодействия является контролируемость резуль
тата каждым его участником, постольку восстановление управления 
хозяйственного пространства предполагает формулирование резуль
тата и его идентификаторов для каждого из участвующих во взаимо
действии. Данное обстоятельство, выявленное в ходе исследования, 
позволило предложить методику мотивационного порядка формиро
вания оплаты труда для работников системы первичной медико- 
санитарной помощи и работников фармацевтических (аптечных) 
предприятий.
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Ч а с т ь  II
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

(V ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СИБИРИ 
В ОЦЕНКЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ 

КОНЦА XIX -  НАЧАЛА XX ВЕКА
К.И. Могильницкая

Томский государственный университет

Сибирь -  огромный, богатый и малоисследованный регион Рос
сии. Его потенциальные экономические возможности издавна при
влекали внимание отечественных и зарубежных исследователей. Ин
терес к Сибири возрос в конце XIX -  начале XX в. в связи с быстрым 
ростом производительных сил Сибири (развитие капитализма строи
тельство Великой Сибирской железной дороги, возрастающая коло
низация и др.). В настоящее время, в условиях глобализации эконо
мической жизни, актуальность исследования сибирского потенциала 
значительно усилилась.

Цель доклада -  показать основные аспекты экономического по
тенциала Сибири в оценке отечественных, прежде всего сибирских 
ученых конца XIX -  начала XX в., и их значение для сегодняшнего 
дня. Тем более что время на грани столетий всегда предполагает 
стремление к ретроспективным обобщениям и определению тенден
ций будущего развития.

Прежде всего следует отметить, что освоение Сибири и ее вклю
чение в состав России приравнивалось учеными к Великим географи
ческим открытиям.

Н.М. Ядринцев, выдающийся ученый, исследователь Сибири, от
мечал в своем капитальном труде «Сибирь как колония», что откры
тие новых стран всегда составляет новую эпоху в истории человече
ства. В 1492-1498 годах Колумб открывает Америку, в 1497 году со
вершает путешествие в Индию Васко да Гама, в 1581 году русские 
проникают в Сибирь.

Ставя открытие Сибири в один ряд с мировыми географическими 
открытиями, он подчеркивает и различие между ними.

Прежде всего, знание и наука совсем не участвовали в наших от
крытиях на Востоке. «Не пытливый дух знания, не интерес мировой 
науки двигали нашими открытиями в Сибири. Вторжение в нее было 
последствием безответной и слепой отваги, энергии, искавшей выхо- 
96



да из стесненных обстоятельств, в которых жил русский народ в XVI 
столетии»1.

Разница была и в последствиях мировых открытий. Открытие Ин
дии и Америки снабдило Европу «новыми произведениями», расте
ниями и животными. Открылись новые миры, завязались сношения и 
обмен между народами, царство европейских народов перенеслось за 
океаны.

Проникновение русских в Северную Азию и Сибирь также не 
могло пройти бесследно в истории человечества. Но эти открытия не 
могли соперничать с открытиями Индии и Америки, так как Север 
был беден по сравнению с этими странами. Но тем не менее огромные 
пространства, на несколько тысяч миль тянущиеся вплоть до Тихого 
океана, множество народов и племен, происхождение которых было 
еще не разгадано, соседство с восточными странами и загадочным 
Китаем -  все это не могло не расширить умственных горизонтов, не 
поднять духа завоевателей, которые стремительно, за полстолетия, 
овладели страной.

Обратимся к важнейшим аспектам сибирского экономического 
потенциала, на которые обращали внимания ученые в конце XIX -  
начале XX века.

Это, прежде всего, природный потенциал, связанный с природ
ными богатствами Сибири. Тот же Ядринцев писал: «Эта могучая 
природа, эти синеющие красивые вершины гор, эти леса бесконечные, 
как волны моря, этот простор полей, где могут селиться миллионы 
народов, обделенных и обиженных в других местах, эта ширь рек и 
бесконечное их протяжение, их потоки, несущиеся в моря, это побе
режье, за которым океанический простор открывает берега Америки, 
Японии, Китая, суля с ними сношение, разве все это мало, чтобы раз
вернуть силы, мощь, создать будущность, славу этой земле»2.

Погоня за богатством, будучи главным побудительным мотивом 
открытий европейцев, не была чужда и русским в Сибири. Новоот
крытые страны Северной Азии и Сибири для русского государства 
имели не меньшее значение, чем приобщение обширных заатлантиче
ских колоний европейцами.

Из-за Урала начался немедленный вывоз драгоценных мехов (ими 
снабжалась даже Европа), золота, серебра и других металлов, целеб
ных растений и т.д.

По мере заселения русскими Сибири, освоения ее богатств, разви
тия сельского хозяйства и добывающий промышленности, промыслов 
увеличивался и вывоз богатств из Сибири.

1 См.: Ядринцев Н.М. Сибирь как колония СПб., 1892. С. 549.
1 См,: Вестник ТГУ. № 268. 1999 С. 28.
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«Могучей силой», по словам профессора Томского университета 
М.Н. Соболева, стала Сибирская железная дорога, построенная в ре
кордно короткие (1891-1901 годы) сроки и вызвавшая подъем произ
водительных сил Сибири.

Вместе с тем ученые подчеркивали и менее благоприятные усло
вия для использования богатств Сибири. Н.М. Ядринцев отмечал ее 
огромные географические пространства и холодный климат, 
М.Н. Соболев -  малочисленность ее населения, М.Н. Боголепов -  фи
нансовое ограбление Сибири центральным правительством России.

Именно на особенности Сибири, как и России, стали обращать 
внимание авторы исследований последних лет, посвященных их эко
номическому развитию. Книга А.И. Паршева «Почему Россия не 
Америка», на первый взгляд, посвящена привлечению иностранного 
капитала в Россию. На самом деле автор дает свое видение особенно
стей России (в том числе Сибири), связанных с ее географическим 
положением. Крайне неблагоприятные климатические условия тре
буют несравненно больших затрат на отопление, возведение зданий, 
сооружений, поддержание жизни населения. Не говоря уже о произ
водительности труда в сельском хозяйстве.

К негативным особенностями России автор относит и огромные 
пространства страны, требующих больших затрат на перевозки. В 
силу этих особенностей Россия никогда не может стать привлека
тельной для иностранных инвестиций и быть конкурентоспособной 
по сравнению с развитыми и развивающимися странами из-за высо
ких издержек, вызванных, прежде всего, суровым климатам.

А.И. Паршев также много внимания уделяет развенчиванию мифа 
о безграничности полезных ископаемых России. С учетом местопо
ложения и условий добычи полезных ископаемых их запасы намного 
меньше, чем их оценивают в российской статистике. Вместо 28,9 трлн 
дол. он оценивает их в 5-10 трлн дол., что соответствует оценке их в 
Мировом банке1.

Участники Байкальского форума (2001) также подчеркивали зна
чение природного фактора, осложняющего освоение Сибири и при
влечение иностранного капитата в Сибирь.

Наряду с природным потенциалом, ученые конца XIX -  начата 
XX века уделяли внимание интеллектуальному потенциалу Сибири. 
О необходимости его развития и использования говорит борьба за 
первый Сибирский университет в течение многих десятилетий.

Н.М. Ядринцеву принадлежат глубокие мысли о влиянии универ
ситета в Сибири на различные стороны ее жизни. Во-первых, благо-
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даря университету, считает он, создается умственная аура, целая ум
ственная атмосфера. Только с ним наступит сознательная жизнь мир
ного общества, а сам край вступит в новую эру сознательной жизни. 
Во-вторых, прекратится отток молодого поколения из Сибири в целях 
получения образования. Как правило, молодежь после учебы остава
лась в России. В-третьих, благодаря университету будут созданы кад
ры для исследования природных богатств Сибири, а затем и их ис
пользования. В-четвертых, наука является условием развития пред
приимчивости в Сибири, иначе она «задохнется под давлением неве
жества». В-пятых, университет имеет значение в мировом смысле -  
для просвещения и изучения Азии. Мысль о соединении интересов 
Сибири и Азии повторяется им неоднократно. Во 2-м издании труда 
«Сибирь как колония» он говорит о перспективах восточного факуль
тета в уже открывшемся Томском университете с тюркским, китай
ским, монгольским и другими восточными языками. Томский универ
ситет мыслился им как настоящий «свет Азии», средство проникно
вения туда европейской цивилизации.

М.Н. Соболев считал образование, подготовку специалистов для 
народного хозяйства Сибири важнейшим условием развития произво
дительных сил Сибири наряду с трудом и капиталом.

Профессор Томского университета Н.Ф. Кащенко был борцом за 
высшее женское образовании Сибири, одним из инициаторов созда
ния Сибирских высших женских курсов. Умственный потенциал об
разованных женщин, считал он, влияет на семью, воспитание детей, 
материальное благосостояние семьи. Это -  частные интересы. Глав
ное же внимание он обращает на общественные и государственные 
интересы женского образования. Э то - подготовка преподавателей 
для средних учебных заведений Сибири, врачей, особенно для детей и 
женщин, исследователей Сибири в естественно-исюрическом отно
шении1. Его мысли развивают положения профессора Московского 
университета М. Головачева о значении женского образования в Си
бири, которые он высказывал в сибирской печати.

Положения ученых об интеллектуальном потенциале Сибири 
очень созвучны современности. Со всей силой это подчеркнул Бай
кальский форум 2001 года. На нем отмечалось, что Сибирь теряет ин
теллектуальный потенциал, молодежь уезжает на Запад (в Москву, 
Центральные районы России, за рубеж). Е. Строев, тогдашний предсе
датель Совета Федерации, отметил, что самое дорогое в стране -  это 
интеллектуальный потенциал нации. Он призвал открыто поставить 
вопрос об изменении оплаты труда в Сибири и на Дальнем Востоке.

См : Кащенко Н Ф. Сибирские высшие женские курсы Томск, 1912. С. 12
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«Основания для такой постановки вопроса имеются: Сибири дает свы
ше 20% ВВП, а из бюджета в этой регион направляется всего 8%» .

Цивилизационный аспект сибирского потенциала наиболее ин
тересен и многообразен в оценке ученых.

Приведу по этому поводу мнение Н.М. Ядринцева. Прежде всего, 
проникновение русских в Сибирь подготовило обширную террито
рию для будущего населения, расширило границы русского государ
ства, увеличило его могущество. И вместе с тем русские привнесли 
начала цивилизации в жизнь народов Сибири и Северной Азии.

Но еще важнее были изменения в исторических судьбах народов. 
Достигнув таинственных стран Центральной Азии, русские стали 
преградой для потоков завоевателей, которые наводняли не только 
Россию, но и Европу, угрожая стереть с лица земли зачатки зарож
давшейся цивилизации. Между странами Центральной Азии и Евро
пой появилась охранная страна, занятая европейским населением и 
положившая конец «нашествиям новых Темучинов и Тамерланов».

На севере Азии было положены начало европейской культуре и 
цивилизации. Таким образом, присоединение Сибири к России спо
собствовало сближению народов Европы и Азии. По мнению Ядрин
цева Сибирь должна стать последним звеном, соединяющим образо
ванные народы умеренного пояса Северного полушария.

Сближение народов Европы и Азии приведет к переменам в жиз
ни Старого Света и восточных стран. Ядринцев пророчески говорит о 
том, что азиатские народы, славные древними цивилизациями, может 
быть, вновь выступят на арену международного соперничества и то
гда русским владениям предстоит новая роль и новые задачи. К это
му, предупреждает он, надо готовиться. Развитие стран АТР в на- 
стоящие время -  блестящее подтверждение предвидения Ядринцева.

Сибири, считает он, может быть уготовано завидное будущее, ес
ли мы изучим ее, сосредоточим заботы на ее гражданском развитии и 
поймем ее мировое значение.

Глобальное значение Сибири отмечал и М.Н. Соболев, рассмат
ривая роль Сибири через призму Сибирской железной дороги, ее 
влияния на экономическую жизнь Сибири, России, мировую эконо
мику. Последнее связано с сокращением транспортных расходов на 
перевозку грузов и пассажиров из Европы на Дальний Восток. Таким 
образом, Сибирь станет связующим звеном Европы и Азии*.

Предвидение М.Н. Соболева оправдывается в наши дни. Глобали
зация, под флагом которой мир вступил в XXI век, придала новое

'С м  Регион 2001 № 2.С. 183.
2 Соболев М Н. Экономическое значение Сибирской железной дороги Томск, 1900 

С. 30, 31.
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значение Сибири и Транссибирской магистрали, в частности в разви
тии мировой экономики. Транссиб является «сухопутным мостом» 
между Европой и Азией, значение которого неуклонно возрастает. На 
Международной конференции в июле 2001 года, посвященной столе
тию Транссиба и его роли в развитии российской и мировой экономи
ки, отмечалось, что он будет иметь громадное значение в установле
нии прочных экономических связей по меньшей мере трех континен
тов -  Европы, Азии и Америки (через Чукотку и Берингов пролив), а 
в перспективе -  и Африки (через Средиземное море и Гибралтар). 
Смещение центра тяжести мировой экономики в Азиатско- 
Тихоокеанский регион придает особое значение Транссибирской ма
гистрали.

В условиях глобализации новые перспективы обретают и огром
ные пространства естественной природы Сибири («легкие планеты»), 
которые могут стать рекреационными зонами, охраняемыми на меж
дународном уровне.

Таким образом, Сибирь в XXI веке вступает в новый виток своего 
развития, которое было предвосхищено сибирскими учеными в конце 
XIX -  начале XX века.

ЗАПАДНАЯ РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ И ОПЫТ РОССИИ 
Т.И. Коломиец

Томский государственный университет

Постановка вопроса в обозначенном контексте вызвана необхо
димостью осмысления и обобщения происходящих в мире тенденций 
перестройки федерального, регионального и местного управления и 
самоуправления. Лежащие в их основе процессы регионализации да
леки от окончательного завершения, имеют множество моделей и ис
пытывают воздействие различных факторов. Это придает теоретиче
ским обобщениям и выводам в данной области характер дискуссион
ное™.

Понимание природы процессов, происходящих на региональном и 
межрегиональном уровнях, потребовало осмысления специфики и 
складывающихся форм взаимоотношений государства, регионов и 
органов местного самоуправления. Определенное значение имело и 
имеет изучение опыта функционирования развитых федераций и осо
бенно -  опыта решения ими региональных проблем. Изучение опыта 
подтверждает, что независимо от модели и институционального уст
ройства государства успех его развития может быть обеспечен согла
сованием усилий всех уровней власта, поддержкой местаого интереса
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всеми (федеральными и региональными) органами власти и управле
ния. При рационально организованном управлении и местном само
управлении может быть обеспечен процесс эффективного использо
вания федеральных, региональных и местных ресурсов.

Самостоятельной оценки требуют внешние эффекты и последст
вия глобализации. Независимо от содержания и форм проявления 
глобализация с присущей ей интернационализацией информационных 
и финансовых потоков сужает возможности государств с развиваю
щейся экономикой. Усиливается тенденция глобального контроля за 
поведением общества и человека, обнаруживается «переход от при
знания незыблемости принципа национального суверенитета (безо
пасности национального государства) к практическому признанию 
приоритетности принципа суверенитета народа (безопасности народа, 
гражданина). Это создает большие проблемы, вступая в противоречие 
с принципом нерушимости государственных границ»'. Западные со
циологи выступают с утверждениями о том, что именно регионы, а не 
национальные государства или их объединения оказываются наилуч
шим образом адаптированными к условиям происходящих изменений.

В большинстве стран Европы с середины 70-х годов XX веке про
должается процесс территориального деления и развития региональ
ной и местной инициативы. Это относительно новое явление называ
ют регионализацией и связывают с формированием многоуровневой 
системы государственного управления. В различных странах Европы 
начало процессу регионализации положили политические реформы. 
Надо заметить, что с ратификацией Европейской хартии местного 
самоуправления Российская Федерация открыла себе путь в Совет 
Европы. Связанное с этим принятие в 1995 году закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации» специалисты оценили как серьезный шаг, открывший путь к 
децентрализации системы управления.

В одном из ежеквартальных изданий программы «Инициатива 
реформирования местного самоуправления и государственных услуг» 
под эгидой ИОО делается вывод о возможности выделения пяти раз
ных видов (или моделей) институционального устройства. Они диф
ференцируются по как по степени подчиненности региональной ис
полнительной власти центральному правительству, так и по степени 
передачи (наличию) законодательных полномочий региональным 
правительствам. Регионализация может бьггь административной либо 
допускать участие существующих местных правительств; возможны 
региональная децентрализация и региональная автономия (называе-

1 ВартОюрова Л. Несет ли глобализации угрозу сегодняшнему миру? // Федерализм 
2002 №2 С 206-207 
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мая также политической регионализацией), а также регионализация в 
рамках существующих федераций.

Наиболее соответствующей статусу стран -  членов ЕС признается 
последняя из них. При этом утверждается, что одна или несколько 
форм регионализации способны изменить федеративное устройство 
государства и в различных частях страны одновременно могут сосу
ществовать несколько их видов. Наконец, в процессе проведения ре
форм институты одного вида могут быть заменены институтами дру
гого вида1.

В Швеции и Бельгии в 60-70-х годах требования автономии со 
стороны части иноязычного населения приводили к увеличению ав
тономии составных частей страны (регионов и общин). Возникли со
ответствующие структуры государственной власти. Таким образом, 
регионализм стал главным фактором, вызвавшим процесс федерали
зации. Он часто становится похожим на национализм, являющийся 
главной движущей силой реформирования институтов власти. Может 
наблюдаться тенденция выхода институтов на надрегиональный уро
вень и их желание стать регионами ЕС, хотя реально они являются 
субъектами конституционного порядка своей страны. В экономиче
ском плане это имеет место в германских и австрийских землях. Про
цессы могут мотивироваться теми выгодами, которые можно полу
чить на уровне ЕС. К примеру, право иметь своего министра в совете 
министров. Для правительств стран ЦВЕ, как утверждают исследова
ния, «регионализация выгодна тем, что она способствует демократи
зации институтов, подготовке к вступлению в ЕС и создает институ
ты, которые смогут распоряжаться фондами ЕС и проводить струк
турную политику Союза». Очевидно, регионализация как процесс 
развития социально-экономической инфраструктуры ряда стран Ев
ропы поддерживается региональными программами ЕС, а системы 
государственного управления адаптируются к вступлению в Евросо
юз. В последнее десятилетие политика Европейского союза стала 
концентрироваться на поддержании слаборазвитых рынков и прове
дении структурных преобразований в традиционно промышленных 
странах. Расчеты показывают, что объединенные ресурсы бюджета 
поддержки превышают одну треть консолидированного бюджета ЕС.

1 Например, Франция перешла от административной регионализации к региональной 
децентрализации, что может произойти и в Словакии. -  См Жерар Марку. Экономическая 
интеграция и институциональные преобразования. Модели и проблемы // Государственное 
управление в переходных экономиках Ежеквартальное издание программы «Инициатива 
реформирования местного самоуправления и государственных услуг». ИСЮ: Бюллетень 
LGI Март, 2001. С  23-26.
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Попытки официального признания и установления некоторой об
щей модели, как и определения самого понятия регионализации, со
держатся в статьях Маастрихтского договора, а также в Хартии о ре
гионализации в ЕС, принятой в конце 1988 года Европарламентом. 
Регион здесь определяется так:

-  территория, на которой в рамках открытой национальной эко
номики мобилизуются условия экономического роста;

-  средство для полномочных государственных дотаций;
-  экономическое пространство для проведения политики регио

нального развития, мобилизации внутренних и внешних ресурсов для 
региона, совершенствования инфраструктуры для усиления его по
тенциала.

Регион признается представителем центральной власти и инсти
тута местного самоуправления в решении территориальных проблем. 
Он дополняет функции центральных и местных правительств, но не 
подменяет их.

Регионализация в России происходит на фоне общей децентрали
зации власти и управления и передачи части функций государства на 
уровень территорий. При общем дефиците ресурсов и усилении терри
ториального неравенства основных условий жизнеобеспечения населе
ния она порой принимает черты регионализма- идеологии «особого 
положения» или статуса отдельных территорий или групп населения.

При решении проблемы регионализации в качестве исходных мо
гут быть приняты следующие положения:

а) процессы и явления социально-экономической природы суще
ствуют и могут быть исследованы на различных уровнях: глобальном, 
национально-государственном и региональном. Следовательно, сами 
регионы тоже могут быть выделены как межстрановые, страновые и 
внутристрановые;

б) усиление региональной составляющей общественного развития 
является характерной чертой большинства стран, независимо от 
уровня развития, государственного устройства, культурных традиций. 
Серьезное воздействие оказывает происходящий демонтаж систем 
социальной защиты в ряде стран (Швеция, Германия), а также пере
ходный характер систем государственного устройства;

в) глобализация финансовых рынков побуждает государства к ком
пенсации негативных последствий открытости национальных эконо
мик, а также приводит к межстрановой региональной интеграции;

г) дифференциация регионов Российской Федерации по основным 
социально-экономическим показателям приводит к сепаратизму. При 
этом переходный характер отношений российского федерализма не
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создает достаточных условий для сближения интересов федерации и 
регионов.

Очевидно, что для Российской Федерации, как государства с на
метившейся глубокой дифференциацией отдельных показателей 
уровня жизни, вопросы развития экономики региона становятся со
ставляющими общей стратегии социально-экономической стабилиза
ции и роста. Развитие экономики региона должно быть рассмотрено в 
системе национальной экономики с выделением долгосрочных и 
краткосрочных целей и факторов и при анализе условий повышения 
эффективности регионального воспроизводственного комплекса. 
Вместе с тем важно подчеркнуть, что экономическая самостоятель
ность такого региона имеет пределы, обусловленные дефицитностью 
большинства ресурсов. К задачам федерального центра здесь отно
сится обеспечение соответствия закрепляемых ресурсов официально 
признанным полномочиям региональных образований. Несоблюдение 
основных условий экономической самостоятельности регионов дес
табилизирует экономическое развитие.

Особенностью российского федерализма является его переходный 
характер. При этом формы взаимоотношений федерации и ее субъек
тов складываются по мере преодоления противоречий развития и ста
новления децентрализованной модели. Степень перехода и сложив
шийся статус номинального российского федерализма определяют по 
критерию бюджетной зависимости (или независимости) территорий, а 
также наличию и закреплению полномочий региональных админист
раций в законодательной и социальной сферах.

Концептуально вычленяется совокупность отношений, в сохране
нии и оптимизации которых заинтересованы все субъекты Федерации:

-  полная занятость;
-  развитая социальная инфраструктура;
-  эффективное использование ресурсов территорий;
-  экологическая безопасность;
-  свобода предпринимательства и т. д.
Государство, обеспечивая реализацию общенациональных инте

ресов на территории регионов, должно способствовать, а не препятст
вовать развертыванию инициативы в поиске вариантов развития.

Достигнуто понимание того, что в части расходных полномочий 
должны быть до минимума сокращены совместные расходы, как 
можно более детально разграничены между федеральными, регио
нальными и местными ветвями власти ответственность за предостав
ление и финансирование тех или иных бюджетных услуг. Законода
тельно должна быть обеспечена реализация таких принципов, как:



-  субсидиарность (максимальная близость расходных полномо
чий к потребителям бюджетных услуг);

-  территориальное соответствие («немобильные» общественные 
товары и услуги, которыми пользуется преимущественно население 
данной ограниченной территории, должны предоставляться за счет 
средств рег ионального или местного бюджета);

-  экономия на масштабах, то есть осуществление части расходов 
«крупными порциями»;

-  учет внешнего эффекта предполагающего заинтересованность 
общества в целом в должном выполнении отдельными регионами и 
(или) муниципалитетами своих обязательств; при этом с ростом об
щего ущерба от возможного невыполнения создается больше предпо
сылок для централизации и наоборот1.

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ФЕДЕРАЛИЗМА 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РФ

А.Л. Шушарин
Томский государственный университет

Самой серьезной коллизией российского экономического федера
лизма является противоречие между принципом равноправия субъек
тов РФ, провозглашенным Конституцией РФ, и разностатусностью 
регионов. Разный статус -  разные возможности. Например, республи
ки, в отличие от других субъектов федерации, являются государства
ми, имеют конституции, а не уставы (ст.5), они вправе устанавливать 
свои государственные языки (ст. 68). Автономные округа, входящие в 
состав края или области, вынуждены многие вопросы своей жизне
деятельности согласовывать с органами государственной власти этого 
края или области, договариваться с ними, что говорит о некотором их 
неравноправии, подчиненности, несамостоятельности. Даже само 
разнообразие обозначений субъектов федерации, титулов их руково
дителей, названий органов власти обусловливает их различия, под
черкивает национальную основу. Ни в одном федеративном государ
стве субъекты федерации не имеют разных наименований. Более того, 
любой субъект РФ может изменить свой статус «по взаимному согла
сию Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в со
ответствии с федеральным конституционным законом» (п.5, ст.66 
Конституции РФ). О каком равноправии можно говорить, если стату-

1 См Христенко В Реформа межбюджетных отношений новые задачи // Вопросы 
зкономики 2000 №  8 С 9 
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сы различаются? Какими причинами объясняется наделение субъек
тов федерации тем или иным статусом?

Поскольку эти вопросы больше относятся к области политологии 
и политического федерализма, на этом их обзор и обсуждение завер
шим, хотя заметим, что политический статус субъекта федерации не
отделим от экономического статуса. В нашей стране первый обуслов
ливает второй, обеспечивает более благоприятные условия для эко
номического развития.

Резюмировать можно тем, что в 1993 году в Конституции РФ бы
ло узаконено сложное, асимметричное, противоречивое и нерацио
нальное административно-территориальное деление. Многие экспер
ты с полным основанием полагают, что разнородность государствен
но-правовой природы субъектов федерации остается серьезнейшим 
фактором дестабилизации России.

Нас в федеративных отношениях интересует экономическая со
ставляющая, распределение по уровням власти полномочий, предме
тов ведения, прав собственности, закрепление доходов и расходов 
бюджетов.

Экономический федерализм, по нашему мнению, должен органи
чески сочетать социально-экономическую вертикаль государства с 
интеграционными процессами в границах субъектов федерации и ме
жду этими субъектами. «Вертикаль» создает институциональные 
формы защиты интересов большинства населения страны. Именно 
«вертикаль» обеспечивает, прежде всего, создание внутреннего рынка 
государства начиная с организации денежной системы и кончая 
обеспечением функционирования комплексов российской энергетики, 
систем путей сообщения, информатики. Это положение необходимо 
особо подчеркнуть, поскольку распространенной является точка зре
ния о том, что горизонтальные связи между субъектами федерации 
являются определяющим элементом федеративных структур.

Не случайно, что в развитых и сформировавшихся федеративных 
государствах центральное правительство как властная структура име
ет ничуть не меньше прав, нежели субъекты федерации. Просто у них 
разные сферы деятельности. Функции федерального уровня состоят в 
создании наиболее благоприятных общих условий для функциониро
вания общенационального (общегосударственного) процесса воспро
изводства, что и создает благоприятную среду для эффективного 
функционирования воспроизводственных комплексов субъектов фе
дерации.

В свою очередь, обособление процесса воспроизводства субъек
тов федерации, формирующее горизонтальные связи, направлено на 
удовлетворение широкого спектра материальных потребностей каж-
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дою данного региона. Горизонтальные социально-экономические 
отношения связаны со всеми формами социально-экономической ре
гионализации общества и, прежде всего, с рыночным механизмом и 
образованием внутреннего рынка страны. Именно он экономически 
соединяет в единое целое функционирование относительно обособ
ленных региональных комплексов воспроизводства субъектов феде
рации, одновременно создавая материальную базу для эффективного 
функционирования трех основных уровней власти.

В современных условиях формирование социально- 
экономической «вертикали» и «горизонтали» тормозится правовой 
неурегулированностью всего комплекса проблем взаимоотношений 
этих уровней власти в области собственности и обеспечения каждого 
из них соответствующими финансовыми ресурсами. Причем в ны
нешних условиях, при тотальной смене форм собственности, на фи
нансовые аспекты социально-экономических связей всех уровней в 
значительной мере влияет трансформация государственной собствен
ности. И именно эта сфера, отражая всю совокупность противоречий 
нашего времени, фокусируется в антагонизмах правового порядка, 
затрудняющих создание соответствующей социально-экономической 
базы российского федерализма

Например, согласно закону о собственности, государственная соб
ственность выступает сейчас в виде федеральной собственности, 
собственности республик, входящих в РФ, автономных областей, ав
тономных округов, краев и областей. Причем властные структуры 
каждого уровня РФ независимы как собственники принадлежащего 
им имущества и не отвечают по обязательствам друг друга Они впра
ве сами определять пути разгосударствления, включая приватизацию. 
Между тем вся совокупность нормативных актов по приватизации, 
принятых на федеральном уровне, по существу игнорирует это об
стоятельство. Принятое законодательство по приватизации противо
речит закону о собственности в отношении прав не только региональ
ных, но и муниципальных органов власти.

Не соответствует политическому статусу регионов как субъектов 
федерации с их декларируемыми широкими экономическими правами 
и полная централизация федеральным правительством законодатель
ных и нормативных актов в области приватизации, в том числе объек
тов, находящихся в собственности республик. Вмешательство феде
ральных органов во все вопросы приватизации объектов собственно
сти региональных и муниципальных органов власти противоречит 
изначальным принципам федерализма и не способствует становлению 
этих еще во многом политически неустойчивых отношений в Россий
ской Федерации.
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Не меньше противоречий в бюджетно-финансовых взаимоотно
шениях между федеральным правительством и субъектами федера
ции. Пока еще не распределены права между центром и субъектами 
РФ в области формирования доходной и расходной части их бюдже
тов даже в концептуальном плане, не говоря о юридическом оформ
лении. Не решена проблема рентных и других платежей за ресурсы. 
Не разработаны подходы к определению нормативов поступлений от 
хозяйственного использования всех видов природных ресурсов, нахо
дящихся в собственности субъектов РФ. При сокращении централи
зованного бюджетного финансирования не установлен порядок пере
распределения доходов между бюджетами различных уровней. Четко 
не разграничены полномочия федерального и регионального уровней 
власти в области налоговой политики (вопросы введения региональ
ных и местных налогов и уровня их ставок).

Как уже говорилось, основой экономического федерализма явля
ются отношения публичной собственности, разделение прав владе
ния, пользования и распоряжения между уровнями управления госу
дарством.

Сегодня в экономике России в рамках отношений публичной соб
ственности конституированы и фактически сложились две формы 
государственной собственности (федеральная и субъектов федерации) 
и муниципальная форма собственности:

-  федеральная собственность -  основа института публичной соб
ственности. Она обеспечивает осуществление всего круга закреплен
ных в Конституции РФ и других нормативно-правовых документах 
функций и ответственности общефедеральных органов власти;

-  собственность субъектов федерации -  разновидность государ
ственной собственности, является экономической базой осуществле
ния функций, закрепленных за субъектами федераций;

-  муниципальная собственность- публичная, но не государст
венная форма собственности, продукт развития отношений местного 
самоуправления, важнейший элемент его экономической базы, основа 
реализации его функций.

В настоящее время процесс разграничения институтов публичной 
собственности протекает без опоры на четкую концептуальную осно
ву российского федерализма, а имеющаяся федеральная нормативно
правовая база по регулированию отношений собственности либо ус
тарела, либо недостаточно конкретна. Свидетельством этого является, 
в частности, значительный разрыв в доле и структуре публичной соб
ственности по субъектам РФ.

Действительно, основным документом, разграничивающим пред
меты ведения, является Конституция РФ, ее статьи 71, 72 и 73. Рас-
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смотрим их внимательно. Пункт д  ст. 71 гласит о том, что в ведении 
Российской Федерации находится федеральная государственная соб
ственность и управление ею. А что входит в ее состав? Поскольку в 
Конституции он не определен, логично предположить, что состав го
сударственной собственности был установлен Постановлением Вер
ховного Совета РФ «О разграничении государственной собственности 
в Российской Федерации на федеральную собственность, государст
венную собственность республик в составе Российской Федерации, 
краев, областей, автономной области, автономных округов, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» от 27 
декабря 1991 года №3020-1. Но общеизвестно, что из-за желания пе
рейти к рынку непременно с 1 января 1992 года в самые последние 
дни декабря 1991 года в спешке было принято много принципиаль
ных законов и нормативных актов, качество которых оставляло же
лать лучшего. К тому же в то время российские законодатели не име
ли четкого представления о федерализме, о разграничении функций 
между центром и субъектами федерации и поэтому никак не могли 
соотнести закрепляемое в той или иной форме собственности имуще
ство с целями и задачами соответствующего уровня государственной 
власти. Косвенно об этом говорит и название постановления, в кото
ром перечислены получатели собственности -  республики, края, об
ласти, автономные округа и т.д. Это позволяет заподозрить создате
лей документа в том, что они нарушили основополагающий принцип 
федерализма -  равноправие субъектов федерации. Да и местного само
управления в то время не существовато, поэтому и закрепление в му
ниципальной собственности какого-либо имущества было формаль
ным, не соответствующим решению вопросов местного значения.

КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СИБИРИ:
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, МОТИВАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

М.А. Гасанов, Ю.С. Нехорошее
Томский политехнический университет

В эпоху интенсивной индустриализации именно освоение сырье
вых ресурсов позволило Советскому Союзу достичь военной и произ
водственной мощи. В мировом глобальном экспорте сырьевых ресур
сов Россия занимает одно из ведущих мест. Чтобы четко представить, 
каково место и значение Сибири в экономике России, обратимся к 
статистике:

-  90% ресурсов угля РФ находится восточнее Урала, запасы газа 
составляют 85% общероссийских, нефти -  68%; 
по



-  углеводородный потенциал этой нефтегазоносной провинции 
уступает только региону Персидского залива;

-  В СФО находятся 85% запасов свинца и платины, 71% -  нике
ля, 88% -  угля, 40% -  золота. Сибирь -  энергетический центр евра
зийского континента с населением 25-26 млн чел. В СФО произво
дится 19% ВОП, зерна -  20%, пшеницы -  23%, мяса -  18%, что в рас
чете надушу населения больше, чем по России.

Известный афоризм М.В. Ломоносова о том, что «могущество 
России студеными морями и Сибирью прирастать будет», актуален и 
сегодня. Однако между утверждением Ломоносова, с одной стороны, 
и огромными ресурсами Сибири -  с другой, существуют реальные 
проблемы. Несмотря на ключевые позиции в сырьевых ресурсах и в 
энергообеспечении экономики России, Сибирь в условиях бюджетно
го федерализма находится в неадекватных условиях. Существующая 
региональная асимметричность не обеспечивает единых рыночных 
условияй для экономики названных регионов. Они не вписываются в 
рыночное пространство и углубляют диспропорцию межрепюнально- 
го развития. Экономика Сибири находится в самых отдаленных и са
мых холодных климатических условиях в мире. Энергозатраты для 
нормального жизнеобеспечения сибиряков в 4-8 раз больше, чем в 
других странах. В Сибири самая большая доля энергии в стоимости 
произведенной продукции. Добыча барреля нефти в Кувейте обхо
дится в 4$, а на Севере -  в 14$.

Однако между значением энергоресурсов континентальных и суб
арктических регионов России и уровнем социально-экономического 
развития этих регионов есть огромный разрыв. С учетом местных 
особенностей уровень инвестиционной активности здесь невысокий. 
В силу высоких транспортных тарифов, дальности месторасположе
ния, больших издержек и возможного риска инвестиционная привле
кательность не прогрессирующая. Транспортные тарифы разрезают 
Россию на куски и отрезают Сибирь от европейской части. Хабаров
ский край покупает в Кузбасском регионе уголь по 100 руб., а с уче
том транспортировки он уже обходится в 600 рублей.

Налицо сверхзатратность тарифной системы. Тарифы, энергоза
траты выступают в экономике Сибири главным ценообразующим 
фактором и генерируют издержки по технологической цепочке к дру
гим производителям и в конечном итоге к потребителям.

Отсутствует единая система энергообеспечения. При 85% ресур
сов газа Сибирь газифицирована на 4%, а европейская часть РФ на -  
74%. В Томской области 54% территории занимают леса, сельскохо
зяйственные угодья -  4,4%, а 34% -  болота. Если распределить стои
мость природных богатств Томской области на количество жителей,

in



то на душу I томича приходится 5 млн $. Но уровень жизни оставляет 
желать лучшего. Бюджетное обеспечение томского жителя в 7 раз 
ниже московского, Томская область обеспечивает себя ТНП на 20%, 
электроэнергией -  на 15-20%. Собирается лишь 20% налогов от обще
го объема налоговых платежей. Область не может прожить без дота
ции из ФБ. Сокращается производство во всех отраслях.

Продукция Томской области плохо вписывается в общероссий
ский рынок. Себестоимость нефти выше в 2 раза, а цена -  на 20%. Лес
ная отрасль депрессирует. По рейтингу социального положения и эко
номического веса среди субъектов РФ Томская область занимает 29-е 
место. В собственность центра отходят недра, леса, оборонные пред
приятия, ТЭК, НИИ. Область теряет стратегические активы и не может 
распоряжаться своими богатствами. Центр живет за счет Сибири, и 
поэтому невозможно ввести единые рыночные механизмы на всей тер
ритории России. Отчисление денежных средств в областной бюджет 
НК «ЮКОС», которая практически распоряжается основной домини
рующей отраслью области, выглядит так: 1995 -  55%, 2000 -  40%.

С позиции местного рынка, в Томской области преобладают чу
жеродные структуры: ВПК, нефть, лес, АПК, НИИ. Поддерживая ос
новные положения программ «Экономическая стратегия развития Том
ской области до 2007 года» и «Концепция стратегического развития 
Сибири» относительно перспектив развития области, губернатор 
В. Кресс обозначил 2 направления использования преимуществ облас
ти: развитие природно-сырьевого потенциала и научно
образовательного комплекса.

Перспектива развития экономики области видится в выводе эко
номики области из дотационной на самодостаточный и инновацион
ный путь развития. Разрабатывается стратегия инновационного раз
вития области. Президент России В.В. Путин высоко оценил «Кон
цепцию стратегического развития Сибири».

Представитель президента в СФО А.В. Драчевский считает, что 
макрорегион должен ориентироваться на развитие следующих отрас
лей: сырьевой, научно-технического потенциала, транспорта.

Главная идея, одобренная правительством РФ в тезисах Сибир
ского соглашения (МАСС), сводится к обеспечению экономике Сиби
ри равных рыночных условий.

Необходимо достижение рыночного доминирования в региональ
ной сырьевой экономике Сибири.

Экономическая политика в отношении регионов Сибири приводит 
к тому, что после стабилизации экономического положения предпри
ятий владельцами этих предприятий становятся представители биз
нес-класса Москвы. Это прямой финансовый ущерб местной эконо-
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мике, тем самым подстегивающий регрессирующие процессы в ре
гионах. Регион лишается источников дохода, лишается инвестицион
ных возможностей, не может достичь состояния самодостаточности. 
Изложенная форма экономического грабежа тормозит развитие ре
гиональной экономики и усугубляет развитие социальной сферы.

Вышеизложенный материал о месте и значении экономики Си
бирского региона позволяет сделать концептуальный вывод. Тоталь
ная форсированная приватизация и соответствующие нарушения ор
ганизационно-хозяйственных связей между технологически сопря
женными добывающими и перерабатывающими предприятиями 
сырьевого комплекса нанесли серьезный урон по его управляемости. 
В результате прогрессировало истощение сырьевой базы и устарение 
органического строения капитала. В современных условиях в эконо
мике сырьевых отраслей Сибири можно подчеркнуть две тенденции: 
глобальная тенденция -  истощение источников сырья, присущее всем 
мировым добывающим отраслям; региональная тенденция (россий
ская специфика) -  наличие огромного ресурсного потенциала и соци
ально-экономическое отставание региона.

Начиная с 70-х годов экстенсивная форма освоения ресурсов Си
бири пагубно отражалась на региональной экономике. Необходимость 
внедрения интенсивных факторов освоения ресурсов стала очевид
ной. Сегодня необходимо констатировать 2 реальных обстоятельства: 
ухудшение состояния минерально-сырьевой базы страны и сущест
венное сокращение внутреннего потребления этих ресурсов (в резуль
тате промышленного спада и сжатия платежеспособного спроса). Тем 
не менее с учетом реалий экономики современной России топливно
сырьевые ресурсы еще долго останутся ключевой конкурентоспособ
ной позицией России на мировом рынке.

Рациональное распоряжение энергоресурсами предполагает при
нятие новой модели добычи и потребления ресурсов. Это возможно 
на основе применения НТП, позволяющего эффективно эксплуатиро
вать худшие по качеству ресурсы, и принципиальных прорывов в 
концепции поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. 
Огромную роль в этом могут сыграть фундаментальные исследова
ния. Необходимы диверсификация с прикладными отраслями науки и 
внедрение венчурного исследования, а также создание комплексных 
стимулирующих условий для активизации инвестиционной деятель
ности в структурной модернизации сырьевых отраслей, налаживание 
выпуска наиболее эффективных в коммерческом отношении видов 
сырья и топлива и сопряжение полученной выгоды с выявлением и 
развитием «точек роста» в тех отраслях, прогресс которых будет спо
собствовать переходу к новейшему технологическому укладу. Эф-
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фект, полученный от реализации природных ресурсов, должен быть 
нацелен на реализацию макроприоритетов. Необходимо максимизи
ровать рентные доходы и перераспределять их в инновационные от
расли с целью научно-технического прорыва и создания высокорент
ных сырьевых ресурсов с большими энергетическими свойствами. Из 
концептуальных соображений по поводу стратегии развития сырьево
го комплекса и страны в целом следует отметить, что «локомотивом», 
вытягивающим экономику, сырьевые отрасли быть не могут. Но реа
лизация сырьевых проектов, обеспечивающих конкурентоспособную 
продукцию, привлекательную для инвесторов, может стать мультип
ликативным эффектом для «раскрутки» экономики России.

Таким образом, конкурентоспособная продукция добывающих 
отраслей Сибири может привлечь инвестиции в проекты добычи сы
рья и топлива. Тем самым минерально-сырьевой комплекс окажется в 
состоянии выполнить функцию генерирования «начального импуль
са» экономического роста. Ресурсы Сибири составляют реальную то
варную позицию на внешнем рынке и представляют собой возможное 
поприще для международной кооперации. Формами этой кооперации 
могут быть совместные предприятия, сервисные контракты, соглаше
ния о концессиях и разделе продукции, целевые кредиты и техниче
ская помощь.

Характерной особенностью экономики РФ является территори
альная дифференциация условий производства. В районах Северо- 
Востока затраты на производство продукции в 2-3 раза превышают 
среднероссийские показатели. Это резко снижает ее конкурентоспо
собность, инвестиционную привлекательность этих районов. Чтобы 
создать единые стартовые условия производства при данной отрасле
вой структуре, государственная финансовая поддержка должна пре
вышать сумму налоговых поступлений в федеральный бюджет с этих 
территорий. Для достижения устойчивого снижения асимметрии в 
развитии регионов, выравнивания условий развития необходимо раз
вивать экономику районов с богатыми природными и социально- 
экономическими ресурсами и ликвидировать нерентабельные произ
водства, переселить трудовые ресурсы из бедных регионов. Интен
сивное освоение нефтегазовых месторождений в Ханты-Мансийском 
и Ямало-Ненецком АО, комплексных руд Норильского месторожде
ния (35,8% мировых запасов никеля) вывело эти некогда отсталые 
регионы в доноры менее чем за 25 лет. Уровень заработной платы, 
социальные выплаты в названных районах сейчас превосходят обще
российские в 4-5 раз.



Чтобы прозрачно представить, в какую цену сможет обойтись не
продуманное, грабительское, сиюминутное, нерациональное отноше
ние не только к сырьевым ресурсам Сибири, но и к своей земле, при
ведем исторические данные, которые непременно заставят любого 
читателя задуматься о значении вышеизложенного. В 1867 году цар
ская Россия продала Америке Аляску по цене 5$ за 1 квадратный ки
лометр земли. Сегодня он стоит 125 тыс. $.

Научно-производственный, ресурсный потенциал Сибири не 
меньше, а выше потенциала европейской части России. Необходимо 
эффективно использовать потенциал Сибири во имя процветания и 
возрождения России.

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ. ИНВЕСТИЦИОННОЙ АСПЕКТ 

Г.В. Шульгин
Томский государственный университет

В сентябре 2002 года Государственной думой Томской области 
утверждена Программа социально-экономического развития Томской 
области на 2001-2005 годы. Безусловно, для Томской области данный 
документ сам по себе является первым опытом масштабного эконо
мического планирования в условиях рыночных отношений. В то же 
время нельзя не отметить, что задержка разработки и утверждения 
программы существенно сократила срок ее реализации.

Очевидно, что в современных условиях подобный документ дол
жен устанавливать и регулировать приоритеты экономической поли
тики, проводимой региональной властью. Любая целостная экономи
ческая программа подобного масштаба должна разрабатываться в со
ответствии с принципами и методами стратегического планирования, 
то есть включать в себя характеристику текущей ситуации и основ
ных проблем, структурированный набор целей, механизмов их дос
тижения, методику оценки результатов на каждом этапе выполнения, 
характеристику обеспеченности ресурсами, механизм контроля ис
полнения.

Программа социально-экономического развития Томской области 
на 2001-2005 годы включает в себя следующие основные разделы:

1. Социально-экономическое положение Томской области.
2. Стратегический план развития.
3. Система мероприятий по направлениям, поддерживаемым про

граммой.
4. Ресурсное обеспечение программы.

115



5. Совершенствование нормативно-правовой базы.
6. Механизм реализации программы.
7. Оценка эффективности.
8. Организация управления программой и контроль за ходом ее 

реализации.
Таким образом, структура программы отвечает требованиям стра

тегического планирования. Тем не менее необходимо отметить, что 
четких механизмов и структурированного дерева целей, увязанных с 
конкретными мероприятиями на каждом этапе реализации, а также 
прогноза основных экономических показателей (индикаторов), сроков 
реализации отдельных мероприятий в программе не представлено. 
Описание мероприятий носит наиболее общий характер. На наш 
взгляд, программа нуждается в существенной доработке.

Основным является третий раздел, посвященный подробному 
описанию предполагаемых к исполнению мероприятий по основным 
направлениям. Очевидно, что в рамках одной статьи невозможно про
анализировать весь комплекс предлагаемых мер в их взаимосвязи, 
поэтому обратимся к одному из блоков программы, содержащему 
описание комплекса мероприятий, направленных на создание в об
ласти условий, благоприятных для экономической деятельности и 
привлечения инвестиций. На наш взгляд, такой раздел должен быть 
основным, так как именно за счет создания благоприятного инвести
ционного климата, обеспечения притока средств в экономику области 
становится возможным достижение любых целей экономической по
литики: экономического роста, структурной перестройки экономики, 
повышения уровня жизни населения.

Блок мер по созданию благоприятных для экономической дея
тельности и привлечения инвестиций условий представлен в Про
грамме с позиций основных составляющих инвестиционной инфра
структуры. Обозначены основные проблемы и барьеры, препятст
вующие экономическому развитию, а также цели и задачи политики в 
данной области. Ставятся следующие основные цели по обеспечению 
экономического развития и привлечению инвестиций:

1. Развитие реальной региональной инфраструктуры (транспорт
ной, информационной и телекоммуникационной).

1.1. Развитие внешней и внутренней транспортной сети, устране
ние «труднодоступных зон» внутри области, расширение пропускной 
способности сети.

1.2. Ускоренное развитие информационной инфраструктуры об
ласти, повышение уровня доступности информации, установление 
соответствующих приоритетов в области образования и профессио
нальной подготовки кадров.
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1.3. Оптимизация и ускоренное развитие средств связи.
2. Развитие финансовых инструментов и институтов.
2.1. Повышение устойчивости кредитных организаций, рост объ

емов кредитования в реальный сектор.
2.2. Привлечение инвестиций в экономику области, в том числе и 

зарубежных инвестиций. Вовлечение в хозяйственный оборот сво
бодных денежных средств населения путем развития механизмов 
привлечения акционерного капитала. Создание условий для развития 
институциональных инвесторов. Создание системы защиты прав ин
весторов.

2.3. Развитие страхового сектора.
3. Развитие инвестиционной среды, в том числе совершенствова

ние региональной правовой базы.
3.1. Правовое обеспечение инвестиционной деятельности и хозяй

ственной деятельности в целом.
3.2. Устранение административных барьеров.
3.3. Упрощение процедур доступа к государственным инвестици

онным ресурсам, увеличение объемов государственного инвестирова
ния в коммунальную инфраструктуру региона.

3.4. Содействие развитию предприятий инвестиционной инфра
структуры (юридические консультанты, инвестиционные консультан
ты). Создание регионального инвестиционного агентства.

Необходимо отметить, что реальное решение некоторых из пере
численных выше задач (совершенствование нормативно-правовой 
базы, стимулирование банков в пользу выдачи кредитов предприяти
ям реального сектора, устранение административных барьеров, разви
тие информационной инфраструктуры), действительно, будет способ
ствовать росту инвестирования в экономику. Однако некоторые цели, 
как, например, повышение устойчивости банков и рост объемов кре
дитования, прямо противоречат друг другу. В реальной ситуации при 
росте объемов кредитования возникает необходимость в повышении 
устойчивости финансовой организации, в создании резерва под риск. 
В устойчивой банковской системе объемы кредитования значительно 
меньше, чем в системе с низким уровнем резервирования.

Повышение объемов государственного инвестирования в комму
нальную инфраструктуру представляется менее целесообразным, чем 
развитие частных коммунальных служб, привлечение инвестиций не
государственных предприятий в эту отрасль. Благо такой опыт в Си
бирском регионе уже имеется.

Упрощение доступа к государственным инвестиционным средст
вам повлечет за собой неэффективность распределения и использова
ния инвестиционных ресурсов. Нет нужды в стимулировании разви-
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тия института финансовых посредников, так как если эта деятель
ность будет приносить прибыль, то посредники не преминут развить
ся самостоятельно в предельно короткие сроки. Привлечение средств 
населения путем акционирования станет возможным и само собой 
разумеющимся при существенном росте объемов продукции крупных 
предприятий и возникшей в связи с этим потребности в расширении 
мощностей, увеличении уставных фондов. Простой же приход инве
сторов -  физических лиц -  на фондовый рынок (1997 год) вызовет в 
сегодняшней ситуации эффект, обратный требуемому,- снижение 
объема реальных инвестиций в производство.

При анализе целей Программы по содействию развитию инвести
ций создается впечатление, что в программе упомянуты все извест
ные разработчикам цели инвестиционной политики, многие из кото
рых, действительно, важны, кроме главной -  увеличение объемов ин
вестирования непосредственно в конкретные производственные про
екты, рост доходности производственной деятельности. Практика ры
ночных реформ в нашей стране показала, что несмотря на безуслов
ную необходимость государственного регулирования, индикативного 
планирования и разработки прогнозов развития, наиболее перспек
тивным методом развития всех отраслей экономики, в том числе и 
считающихся традиционно затратными и бюджетными, является пе
редача государственных предприятий частному бизнесу. Конечно, 
порядок и стоимость такой передачи должны быть прозрачны, обос
нованны. На наш взгляд, одной из основных задач в области инвести
ционной политики должна быть задача постепенного снижения пря
мого участия государства в экономической деятельности, привлече
ния эффективных собственников в затратные отрасли. В Программе 
этому аспекту инвестиционной политики уделяется недостаточно 
внимания.

В комплексе мероприятий Программы, предлагаемых для реали
зации установленных целей, также содержатся наиболее общие поло
жения, без указания конкретных критериев оценки эффективности, 
методов и сроков реализации, а также источников финансирования. В 
разделах Программы, посвященных мерам по развитию важнейших 
отраслей промышленности области (нефтедобывающей, лесоперера
батывающей), такой информации также не содержится.

Целесообразно было бы структурировать цели инвестиционной 
составляющей Программы по необходимым срокам исполнения, пер
воочередности, взаимообусловленности методом построения «дерева 
целей». При такой структуризации необходимо учесть связь инвести
ционной составляющей Программы с другими разделами. По каждой 
из целей и задач нужно разработать четкий алгоритм исполнения и
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критерии оценки эффективности, механизм контроля такого алгорит
ма после начала исполнения.

Очевидно, что создание адекватной инвестиционной инфраструк
туры -  действительно, первоочередная задача. И здесь с Программой 
трудно не согласиться. В регионе нет единой базы данных по объек
там, возможностям инвестирования. Современное состояние этого 
рынка уже давно переросло тот уровень, когда всю необходимую ин
формацию инвестор мог получить в рекламной газете. Увеличилось 
количество потенциальных проектов, одновременно усложнились 
сами проекты. Одной из первых целей развития инвестиционной ак
тивности в регионе должно быть создание информационного инве
стиционного центра, баз данных по товарам, ценным бумагам, проек
там региона, обеспечение свободного и простого доступа к такой ин
формации. Возможен и необходим последующий переход такого цен
тра на хозрасчетный режим работы.

Одновременно должен быть принят весь пакет документов по 
правовому обеспечению инвестиционной деятельности в регионе, 
законодательно зафиксированы косвенные методы поощрения (нало
говые льготы, частичное гарантирование) банковских организаций, 
предоставляющих кредиты по рекомендуемым приоритетным инве
стиционным проектам по рекомендуемым пониженным ставкам. Не
обходимо урегулировать вопросы соответствия законодательства на 
уровне федерации, региона, муниципальных органов.

Должен также быть принят план проведения инвестиционных 
конкурсов для привлечения инвестиций в затратные отрасли с после
дующей долгосрочной передачей доли государства в собственность 
инвестору.

В сегодняшних условиях косвенные методы регулирования долж
ны применяться региональными органами управления как можно бо
лее активно. Все действия, направленные на достижение главной це
л и - повышение объема капиталовложений в экономике региона, 
должны быть увязаны друг с другом.

Вышесказанное ни в коем случае не умаляет ценности рассматри
ваемого документа. Несмотря на все недостатки, в области появился 
основополагающий документ экономической политики региональной 
власти. Это событие является значимым для возрождения практики 
государственного регулирования экономики с учетом требований 
рынка. Зафиксированы цели развития. Разработчиками адекватно 
оценены проблемы текущего дня, проведено значительное исследова
ние показателей социально-экономического развития региона. Конеч
но, необходимо продолжать работу в данном направлении.
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В заключение хотелось бы отметить, что указанные недостатки 
программы, на наш взгляд, вызваны, в первую очередь, недостаточ
ным привлечением к ее разработке научных сотрудников.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

В.В. Спицын
Томский государственный университет

Проблема развития является актуальной для любого региона 
Правильное определение направлений развития может принести ус
пех и процветание, в противном случае регион ожидают экономиче
ские проблемы, спад и депрессия.

В данной работе исследование проводится с позиций системного 
подхода. Под регионом понимаются установленные Конституцией РФ 
субъекты РФ. Определение приоритетов осуществляется исходя из 
целей региональной экономической системы (далее -  региональной 
системы) и достигнутого уровня ее социально-экономического разви
тия. Анализируется изменение приоритетов развития субъектов РФ за 
годы реформ.

Региональная система включает хозяйствующих субъектов, связи 
между ними и ресурсы системы, используемые хозяйствующими 
субъектами в экономической деятельности. Группировка хозяйст
вующих субъектов с учетом их значимости в региональной системе 
выглядит следующим образом:

-  органы управления субъекта РФ,
-  крупные экспортные предприятия,
-  органы местного самоуправления,
-  частные региональные предприятия,
-  население.

В процессе осуществления экономической деятельности 
между хозяйствующими субъектами устанавливаются рыночные и 
административные связи. Основными видами региональных ре
сурсов являются:

производственные мощности,
-  финансовые ресурсы,
-  трудовые ресурсы,
-  интеллектуальные ресурсы и научно-технический потенциал 

региона,
природные ресурсы.
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Региональная система является открытой системой. Она тесно 
взаимодействует с внешней средой, входит составной частью в на
циональную экономическую систему (далее- национальную систе
му). Крупные экспортные предприятия периферийных регионов, как 
правило, оказываются филиалами или дочерними обществами голов
ных компаний, расположенных в финансовых центрах страны. На 
территории региона происходит пересечение экономической системы 
головной компании и региональной системы.

Цели и приоритеты регионального развития определяются как бо
лее крупной национальной системой, так и самой региональной сис
темой. Национальная система, устанавливая цели и приоритеты раз
вития отдельных регионов, действует исходя из собственных потреб
ностей, ресурсов и целей. Она определяет функцию (назначение, 
смысл существования) региональной системы -  участие в разделении 
труда, производство продукции, основанное на сравнительных пре
имуществах региона. Представители национальной системы готовы 
вкладывать свои финансовые ресурсы в крупные экспортные пред
приятия, представляющие отрасли специализации региона. С позиции 
национальной системы развитие региона осуществляется путем соз
дания или расширения крупных экспортных предприятий.

Для региональной системы такой путь развития является эффек
тивным, но не стабильным. Региональная система получает финансо
вые ресурсы, но целиком зависит от действий представителей внеш
ней среды. В то же время региональная система имеет собственные 
цели развития. Они определяются потребностями и ресурсами регио
нальных хозяйствующих субъектов. Внутренние цели развития ре
гиональной системы не должны совпадать с целями развития регио
нальной системы, определенными национальной системой, в силу 
изначального различия потребностей. Множество региональных хо
зяйствующих субъектов предполагает множество целей регионально
го развития.

Формирование общей цели и определение приоритетных направ
лений регионального развития осуществляет субъект управления ре
гиональной системой -  органы власти субъекта РФ. Субъект управле
ния формирует организационно-правовую, экономическую и инфор
мационную среду, способствующую концентрации региональных ре
сурсов на реализации приоритетных направлений, взаимодействует с 
хозяйствующими субъектами, которые осуществляют приоритетные 
виды деятельности.

Субъект управления руководствуется в своей деятельности сле
дующими целями:
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-  реализация приоритетных направлений развития региональной 
системы;

-  обеспечение устойчивости и целостности региональной систе
мы;

-  выполнение функций, возложенных на субъекта управления 
действующим законодательством.

На этапе перехода к рынку от административно-командной сис
темы внимание органов власти субъектов РФ было сосредоточено на 
реализации второй и третьей целей. Региональные органы управления 
испытывали дефицит финансовых ресурсов, которые приходилось 
распределять между нуждающимися муниципальными образования
ми, поддержкой социально значимых предприятий, выполнением со
циальных и других установленных законодательством функций. Фи
нансовую политику региональных органов власти в этот период мож
но назвать политикой выравнивания. Такая политика предполагает, 
что все значимые хозяйствующие субъекты поддерживаются пример
но на одинаковом уровне развития, который из-за дефицита финансо
вых средств оказывается ниже минимально допустимого. Основным 
приоритетом регионального развития являлось привлечение в регион 
финансовых ресурсов внешней среды в виде инвестиций в крупные 
экспортные предприятия, инвестиций в природные ресурсы, финан
сирования федеральных целевых программ и т.д.

Начиная с 2000 года, ситуация в России изменяется. Региональ
ные бюджеты укрепляются, отмечается положительный баланс дохо
дов и расходов консолидированных региональных бюджетов. В 2001 
году профицит составил 0,5% ВВП страны, в 2002 году ожидается, 
что он возрастет до 1,1% ВВП. Следовательно, у региональных орга
нов власти значительной части субъектов РФ появился излишек фи
нансовых ресурсов, которые они могут и должны использовать для 
достижения первой цели -  реализации приоритетных направлений 
региона1ьного развития. Должен произойти переход от политики вы
равнивания к политике перераспределения. Последняя предполагает 
финансирование значимых региональных хозяйствующих субъектов в 
таком объеме, который обеспечивает им минимально допустимый 
уровень развития. Излишек средств, остающийся в распоряжении ор
ганов власти, должны получить те хозяйствующие субъекты, которые 
предлагают наиболее эффективные варианты их использования в 
рамках выбранных приоритетных направлений регионального разви
тия. Сами приоритеты регионального развития должны определяться 
внутренними потребностями и ресурсами региональной системы и 
обеспечить включение механизмов саморазвития системы.
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В частности, периферийным регионам, имеющим ограниченные 
финансовые ресурсы, но обладающим развитым научно
образовательным комплексом, высоким интеллектуальным потенциа
лом, в качестве приоритетного направления развития целесообразно 
избрать инновационный бизнес. Инновационные предприятия явля
ются достаточно гибкими и могут легко перестраиваться в соответст
вии с изменяющимися внешними условиями. Небольшие размеры 
инновационных предприятий позволяют региональным хозяйствую
щим субъектам сохранить контроль над ними. Гак им образом, обес
печивается устойчивое саморазвитие региональной системы. Иннова
ционные предприятия могут производить экспортную продукцию и 
услуги, обеспечивая приток финансовых ресурсов в экономику ре
гиона и реализацию функции региональной системы в национальной 
системе.

Однако мировая практика показывает, что первоначальные фи
нансовые затраты на развитие инновационного бизнеса оказываются 
значительными. Требуется перераспределение ресурсов, поступаю
щих в экономику региона по линии крупных экспортных предпри
ятий, в инновационный сектор региональной системы. Механизм пе
рераспределения должен быть основан на экономических методах 
регулирования. Основное внимание следует уделять развитию науч
но-образовательного комплекса, повышению предпринимательской 
активности населения, обеспечению доступа населения к финансовым 
ресурсам (развитие кредитования), повышению привлекательности 
инновационных предприятий для инвестиций региональных предпри
нимателей, адресной поддержке наиболее эффективных инновацион
ных проектов.

На основе проведенного исследования можно сделать следующие 
основные выводы:

-  следует различать внутренние и внешние цели регионального 
развития; первые формируются внешней средой, в частности нацио
нальной системой, вторые -  региональными хозяйствующими субъ
ектами;

-  множество региональных хозяйствующих субъектов предпола
гает множество целей регионального развития; формирование и реа
лизацию общих целей и приоритетов осуществляет субъект управле
ния региональной системой -  органы власти субъекта РФ;

-  общие цели и приоритеты различны для разных регионов; они 
определяются потребностями, достигнутым уровнем социально- 
экономического развития региональной системы и ресурсами, кото
рыми располагает региональная система;
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-  в 90-е годы периферийные регионы РФ испытывали дефицит 
финансовых ресурсов; их развитие осуществлялось за счет инвести
ций внешней среды в крупные экспортные предприятия;

-  в настоящее время в значительной части российских регионов 
созданы условия для перехода к саморазвитию, основанному на внут
ренних региональных ресурсах и продуцируемому региональными 
хозяйствующими субъектами;

-  саморазвитие периферийных регионов, имеющих ограниченные 
финансовые ресурсы, но обладающих развитым научно
образовательным комплексом, высоким интеллектуальным потенциа
лом, должно осуществляться путем развития инновационного бизнеса.

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В СИСТЕМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ
В.В. Кириллов

Томский государственный университет

Строго говоря, местное самоуправление в систему федерализма не 
входит. Последний регламентирует отношения между двумя уровня
ми государст венн ой  власти (центром и регионами), а местное само
управление обычно в состав государственных органов не включается. 
Но оно является неотъемлемым элементом публичной власти, звеном 
системы управления государством. Местное самоуправление является 
властью, наиболее близкой к человеку, дающей ему возможность са
мостоятельно и более эффективно, чем государственные чиновники, 
решать многие насущные задачи. Поэтому нам представляется очень 
важным делом правильное определение круга и состава этих задач: на 
этой основе будет легко установить властные полномочия органов 
местного самоуправления, а после этого -  потребность в ресурсах.

На сегодняшний день совершенно ясно, что путь к конституци
онному строю, правовому государству, гражданскому обществу ле
жит через правильно организованное местное самоуправление. Об
ратившись к понятию местного самоуправления, можно отметить 
следующее.

Местное самоуправление рассматривается с различных позиций и 
трактуется в разных смыслах: в социально-философском -  как вид 
социальной самоорганизации; в политико-правовом -  как форма на
родовластия и способ решения гражданами вопросов местного значе
ния; с функциональной точки зрения -  как род профессиональной 
деятельности -  управление. В то же время местное самоуправление -
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это основополагающий принцип осуществления власти, который в 
сочетании с принципом ее разделения определяет систему управления 
современного демократического правового государства. Оно также 
представляет собой способ организации и различные формы осущест
вления власти населением -  как непосредственно, так и через изби
раемые им органы и должностных лиц.

Следует различать самоуправление и децентрализацию управле
ния. При децентрализации управления субъект управления находится 
в самой верхней точке управленческой иерархии и властные полно
мочия делегируются вниз. При этом ответственность распределяется 
односторонне- каждый подчиненный отвечает за качество работы 
только перед своим начальником. При самоуправлении субъект 
управления расположен вроде бы в самом низу системы управления и 
добровольно передает свои полномочия вверх. Создается впечатле
ние, что созданные населением (отдельными индивидами) органы и 
организации, наделенные этим же населением своими функциями, 
становятся вышестоящими, самостоятельно и независимо командую
щими развитием. Но дело в том, что к самоуправлению вообще не 
применимы понятия «верх» и «низ». Главным субъектом управления 
остается население, которое наделяет им же созданные органы функ
циями по организации и гармонизации социально-экономических 
процессов, по защите общества от внешних и внутренних опасностей. 
Население добровольно лишает себя какой-то части самостоятельно
сти для более умелого и эффективного решения менеджерами (чи
новниками) важных для него задач и проблем. Функции централизу
ются, создается система управления (государственного регулирова
ния), которая уже имеет свои этажи (уровни) -  унитарное или федера
тивное государство. Поэтому-то органы местного самоуправления 
часто не включают в систему органов государственной власти -  из-за 
боязни распространения на них субординационности системы госу
дарственного управления. Население и его органы должны оставаться 
независимым источником власти.

В условиях самоуправления разного рода руководители имеют 
двойное подчинение. Во-первых, подчинение начальнику по иерархии 
управления в созданной системе государственного регулирования, во- 
вторых, ответственность перед населением, т.е. субъектом управле
ния, выражающаяся в подчинении законам, которые это население 
принимает через представительные органы.

Полномочия местных органов обычно закрепляются специальны
ми законами, а также законами, регулирующими различные отрасли 
государственного управления. В самом общем виде они могут уста
навливаться и в конституциях. В федеративных государствах полно-
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мочия (компетенция) местных органов чаще всего регулируются ак
тами субъектов федерации. В англосаксонских странах, в первую 
очередь в Великобритании, важным источником компетенции мест
ных органов являются судебные прецеденты, во многом конкретизи
рующие их компетенцию, установленную актами парламента.

В разных странах распределение функций между местным и на
циональным правительствами, а также по уровням местных прави
тельств (напомним, что во Франции, например, пятизвенная система 
административно-территориального деления, в Германии -  четырех
звенная, в Италии -  трехзвенная, и т.д. При этом каждый уровень 
имеет свою особенную компетенцию) отличается разнообразием ва
риантов. Во многих странах ответственность за предоставление таких 
видов услуг, как образование или здравоохранение, распределяется по 
нескольким уровням местных властей. В ряде стран обеспечение не
которыми видами услуг, напротив, передается частному или третьему 
(неправительственному) сектору, например, уборка мусора, энерго- и 
водоснабжение, фанспорт и т.д.

Эти различия обусловлены многими причинами (тип государст
венного усфойства, система власти, территориальная организация 
экономики и т.д., и т.п ), о которых мы уже говорили. Но об одной 
причине, не упоминавшейся нами, но играющей важную роль, хоте
лось бы сказать подробнее. Мы имеем в виду роль местного прави
тельства как субъекта экономической деятельности (под местным 
правительством мы понимаем представительный и исполнительный 
органы местного самоуправления).

Вопрос о роли местного правительства как элемента социально- 
экономической системы общества является сложным и дискуссион
ным по ряду причин. Во-первых, местное правительство, как и прави
тельства других уровней, многолико. Во-вторых, в разных странах 
существуют разные варианты распределения функций общественного 
управления между уровнями и ветвями власти. Например, иногда за 
местным самоуправлением закрепляют только функции предоставле
ния социальных услуг, создания общих условий жизнедеятельности 
на территории.

Принципиальное значение для выяснения роли местного прави
тельства имеет различение:

1) государства как общественно-политической организации, об
ладающей публичной властью, издающей законодательные акты, оп
ределяющей «правила игры» и осуществляющей административное 
регулирование, т.е. действующей как сила, внешняя по отношению к 
хозяйству;
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2) государства -  собственника имущества и ресурсов, непосред
ственно осуществляющего экономическую деятельность, т.е. высту
пающего как хозяйствующий субъект.

Эти стороны деятельности государства влияют на характер функ
ционирования как всего национального хозяйства, так и его состав
ляющих -  местных хозяйств и их правительств, определяя степень 
самостоятельности местного правительства по отношению к нацио
нальному правительству.

Что касается суверенитета и разделения полномочий с националь
ными правительствами, теория местных сообществ выделяет три ос
новных типа местных правительств.

П ервый тип -  администрация. В этом случае местное правитель
ство рассматривается как нижний уровень системы государственного 
управления. Местные органы власти фактически являются отделе
ниями на местах центрального правительства, которое поручает им 
исполнение определенных функций. Национальное правительство 
осуществляет полный контроль за деятельностью местных прави
тельств, включая назначение руководителя и финансирование, и в 
любой момент может вмешаться в жизнь местного сообщества. Ины
ми словами, право принятия решений, касающихся жизни местного 
сообщества, в конечном счете принадлежит центральному правитель
ству. Местные правительства никакой собственностью не обладают и 
хозяйствующими субъектами не являются.

Вт орой тип -  агент ст во. В этом случае создаются местные орга
ны с некоторой финансово-административной самостоятельностью. 
Центральное правительство делегирует часть своих полномочий этим 
органам власти, передает им некоторые функции. Местные органы 
получают определенную степень самостоятельности в своей деятель
ности, но остаются подконтрольными центру. Центральное (регио
нальное) правительство обеспечивает их материально-финансовыми 
ресурсами, необходимыми для выполнения переданных им функций, 
даже закрепляет за ними доходные источники (налоги), но не переда
ет в собственность производственные предприятия, природные ресур
сы, недра и т.п. Тем самым местные органы экономическими субъек
тами становятся, но хозяйствовать им нечем.

Третий тип -  авт ономия  Здесь речь идет не столько о выполне
нии функций, определенных центральным правительством, сколько о 
передаче права принятия решений, постановки задач и создании авто
номных, не зависящих от национального правительства органов ме
стной власти. Эти органы избираются демократическим путем и 
представляют интересы конкретного местного сообщества. В основе 
такой автономии лежит экономическая самостоятельность. Муници-
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пальные образования наделяются собственной экономической базой, 
включающей движимое и недвижимое имущество, финансовые сред
ства, природные ресурсы и т.д.

В самом общем виде в законодательстве стран современного мира 
полномочия местных органов обычно подразделяются на обязатель
ные и факультативные («добровольные»). К обязательным относятся 
те, которым придается общегосударственное значение и которые 
должны исполняться в обязательном порядке. В число таких полно
мочий входят водоснабжение, транспорт, общественная безопасность, 
здравоохранение, содержание и уборка улиц и т.д.

Факультативные полномочия, как правило, реализуются местны
ми властями по своему усмотрению, в зависимости от конкретных 
условий и финансовых возможностей. К ним обычно относят те, ко
торые связаны с различными социальными и культурными функция
ми. такими как содержание общественных парков, библиотек, посадка 
деревьев, строительство домов для бедных, содержание памятников 
истории и культуры, спортивных сооружений, поддержание местных 
традиций и т.п.

Общая тенденция во многих странах заключается в сокращении 
доли факультативных полномочий и расширении доли обязательных, 
что отражает возрастающую степень интеграции местных органов в 
государственный механизм, их привлечение к решению прежде всего 
задач, имеющих общегосударственное значение.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

В РОССИИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ 
В НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е.В. Астраханцев
Томский государственный университет

Актуальность, важность и значимость этих вопросов очевидна. От 
того, насколько успешно будет развиваться рынок региональных и 
муниципальных облигаций, напрямую зависит финансовое положе
ние субъектов федерации, наполняемость бюджетов и соответственно 
выполнение основных государственных расходных функций, возло
женных на региональные бюджеты.

Следует отметить, что при всех существующих сложностях рынок 
региональных и муниципальных облигаций реально существует. На 
данный момент, как нам кажется, появился определенный импульс к 
его дальнейшему развитию.
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Можно выделить две наиболее важные проблемы рынка регио
нальных и муниципальных облигаций.

1. Практика невыполнения обязательств многими субъектами фе
дерации. Практически 95% субфедеральных займов прошли через 
дефолт. Причинами этого являются факторы как макроэкономическо
го, так и микроэкономического уровня, а именно недостаточно гра
мотная их организация.

Чтобы рынок субфедеральных заимствований выполнял свою 
главную роль -  привлекал средства, делал более гибкими бюджеты 
субъекта федерации, закрывал кассовые разрывы и т.п., он должен 
быть хорошо и грамотно организован, чтобы имелось четкое понима
ние того, каким образом происходит управление долгом: одним ли 
займом, либо системой займов.

2. Отсутствие четко прописанной ответственности (как админист
ративной, так и уголовной и т.д.) администрации за невыполнение 
своих обязательств. На наш взгляд, в законодательстве должна быть 
четко прописана такая ответственность администрации.

Нам кажется, что эти две проблемы наиболее актуальны и важны. 
Их решение даст возможность эффективнее привлекать средства и 
организовывать вторичный рынок региональных и муниципальных 
облигаций. Интересы игроков этого рынка будут защищены в боль
шей степени.

Также необходимо отметить несколько важных факторов, кото
рые оказывают влияние на рынок сегодня и дадут о себе знать в бли
жайшем будущем.

Во-первых, это существенные изменения в сфере бюджетной и 
налоговой политики. Наша страна впервые в новой истории приняла 
бюджет 2002 года не просто с профицитом, а с большим резервным 
фондом, который позволит нам пережить тяжелые времена, связан
ные с долговой нагрузкой. Как известно, в 2003 году Россию ждет 
повышенная долговая нагрузка. Позиция Минфина РФ на рынке за
имствований -  это крайний консерватизм: мы погашаем внешний 
долг, а на внутреннем рынке занимаем минимально возможные объе
мы; доходность по ценным бумагам Министерства финансов не по
крывает инфляцию, и именно это открывает определенные перспек
тивы перед регионами.

При выработке долгосрочных платежных графиков и стратегии на 
финансовом рынке перед субъектами Российской Федерации возни
кают несколько неопределенностей.

Существенно меняется доходная база регионов. С 1 января 
2002 года вступили в силу несколько новых глав Налогового кодекса: 
снижена до 24% ставка налога, в т.ч. и ее региональная составляю-
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щая. Кроме того, изменены акцизы, начал работать новый налог -  на
лог на добычу полезных ископаемых. Это приведет к выпадению до
ходов субъектов федерации, специализирующихся на добыче сырья, 
нефти, газа, таких как Татарстан, Тюмень, Якутия, Ямал. Таким обра
зом, доходная база регионов сокращается более чем на 70 млрд руб.

Достоверно спрогнозировать уровень налоговых поступлений в 
условиях налоговой реформы сегодня затруднительно. К тому же 
часть расходных полномочий передается на федеральный уровень, т.е. 
эти деньги будут проходить через федеральный бюджет. В результате 
существенно увеличен объем помощи регионам из федерального бюд
жета на цели повышения заработной платы бюджетникам.

В этих условиях зависимость региональных финансов от Москвы 
все более возрастает (имеется в виду федеральный бюджет). В жест
ких финансовых рамках не все регионы могут себе позволить с легко
стью занимать на рынке. Речь может идти не только о займах с целью 
покрытия бюджетного дефицита, но и о прямых заимствованиях.

Во-вторых, начавшаяся банковская реформа. На первый взгляд, ее 
влияние на обсуждаемые проблемы носит лишь косвенный характер. 
Однако в итоге мы можем констатировать существенное снижение 
готовности банков приобретать региональные ценные бумаги, напри
мер облигации субъектов федерации. Необходимым условием здесь 
является наличие серьезных дополнительных гарантий или их обес
печение.

На фоне обсуждения стратегии развития банков, новых требова
ний к собственному капиталу, перспектив гарантирования вкладов, 
перехода на международные стандарты финансовой отчетности в 
банковском сообществе растет неуверенность. А, как известно, нерв
ный инвестор -  плохой инвестор.

В-третьих. Этот фактор является логическим следствием выше
сказанного. На рынок долговых инструментов вышли и выходят но
вые институциональные инвесторы, страховщики, инвестиционные 
фонды. Страховщики уже показали, что могут развиваться намного 
динамичнее, чем ряд банков. Их активы растут намного больше, чем в 
банковском сообществе. Далее следуют инвестиционные, паевые и 
пенсионные фонды.

Уже сегодня суммарный объем аккумулированных паевыми фон
дами средств превышает 8 млрд руб.

В-четвертых. С учетом пенсионной реформы управляющие ком
пании инвестиционных фондов должны будут получить возможность 
распоряжаться средствами пенсионных резервов. Пенсионная рефор
м а -  существенный фактор развития рынка облигаций. С уверенно
стью можно сказать, что средства пенсионных резервов будут в пер-
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вую очередь инвестироваться в государственные ценные бумаги. Это 
придаст дополнительный импульс рынку государственного долга. 
Задача законодателей -  подготовить рынок к этому рывку.

По сути, в ближайший год на наш рынок капиталов должен по
влиять ряд законодательных инициатив, призванных обеспечить мак
симальную защиту средств стратегических инвесторов.

В-пятых, это развитие финансового инструментария. В дополне
ние к привычной облигации на рынок должны прийти более сложные 
бумаги -  ипотечные бумаги, закладные листы.

Новая редакция закона «О рынке ценных бумаг» должна ввести 
несколько новых финансовых инструментов и обеспечить условия 
для устойчивого рынка. В поправках содержится определение новых 
финансовых инструментов: обеспеченных облигаций подписного 
права, депозитарных свидетельств, ипотечных эмиссионных ценных 
бумаг.

По оценкам некоторых специалистов, обеспеченные облигации и 
ипотечные бумаги, как никакие другие инструменты рынка ценных 
бумаг, будут востребованы регионами. Обязательства по этим бума
гам обеспечены недвижимостью и правами на нее.

В новой редакции закона предусмотрена выдача гарантий субъек
ту федерации по облигациям, выпускаемым региональными ипотеч
ными агентствами. На развитых рынках такие облигации являются 
наиболее используемым вложением для долгосрочных инвестиций.

Также законопроект устанавливает виды ипотечных ценных бу
маг, права их держателей, порядок и процедуру их эмиссии, способ 
обеспечения обязательств по ним и порядок раскрытия информации 
эмитентами ипотечных бумаг. Проект определяет два вида ипотечных 
ценных бумаг -  закладные листы и ипотечные сертификаты участия. 
В основе выпуска лежит формирование покрытия, включающее за
кладные денежные требования по ипотечным договорам и денежные 
средства. Владелец закладных листов в отношении покрытия наделя
ется правами, схожими с правом залога.

Развитие ипотеки и появление финансовых инструментов, обес
печенных недвижимостью, должны, по нашему мнению, весьма пози
тивно отразиться на рынке региональных облигаций.

Следует сказать, что в практике преподавания Томского государ
ственного университета (ТГУ) проблемам развития российского рын
ка региональных и муниципальных облигаций уделяется крайне ма
лое внимание, если не сказать, что вообще не уделяется. Так, даже у 
студентов экономического факультета (ЭФ) по профилю «финансы и 
кредит» имеется в учебном плане лишь один курс по рынку ценных 
бумаг. В данном курсе лишь отчасти рассматриваются и предлагают-
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ся для изучения студентам рынки региональных и муниципальных 
облигаций (как часть/раздел основного курса).

Для студентов других специальностей, например «экономическая 
теория», данные проблемы вообще не предлагаются к рассмотрению. 
Отводится один семинар данной теме в курсе «Деньги. Банк. Кредит». 
Но этого, как нам кажется, очень мало для полновесного изучения 
проблем.

Кроме перечисленных курсов, проблемы развития российского 
рынка региональных и муниципальных облигаций больше нигде не 
затрагиваются. Хотя из первой части доклада видно, что к данным 
вопросам необходимо большее внимание.

В этой связи следует отметить целый ряд проблем в научно
преподавательской деятельности ЭФ нашего университета, которые 
необходимо решить в ближайшем будущем:

1. Недостаточность базовой подготовки студентов по вопросам 
региональных и муниципальных облигационных рынков.

2. Недостаточность литературы по данной проблематике (имеют
ся в виду учебные материалы по региональному и муниципатьному 
рынкам облигаций).

3. Недостаточная грамотность по вопросам региональных и му
ниципальных облигационных рынков не только населения Томской 
области, но даже и выпускников вузов (так, в учебном плане студен- 
тов-экономистов имеется лишь один курс «Экономические методы и 
модели», знакомящий слушателей с экономическими вычислениями. 
У студентов других факультетов нет даже этого курса).

Неосвещенность данных проблем в учебно-образовательном про
цессе ТГУ объясняется отсутствием в Томской области специалистов, 
которые занимались бы проблемами региональных и муниципальных 
облигаций на практике. Академические знания по этим вопросам мо
гут дать студентам и сами преподаватели ЭФ ТГУ.

Решению перечисленных выше проблем в научно
преподавательской деятельности ТГУ, как нам кажется, будет способ
ствовать появление в учебных планах спецкурсов по вопросам разви
тия и проблемам рынков региональных и муниципальных облигаций, 
как российских, так и мировых.

Подводя итог, следует отметить: у рынка региональных и муници
пальных облигаций есть хорошие перспективы. Залог тому -  целый ряд 
факторов: налоговая и пенсионная реформы, появление новых инсти
туциональных инвесторов, приход на рынок новых пенсионных денег, 
введение новых видов облигаций, обеспеченных недвижимостью.

Следовательно, изучать и исследовать данные вопросы необходи
мо на более высоком уровне, чем это делается сейчас.
132



СИНТЕЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ АНАЛИЗЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

Д.Ю. Починок
Томский государственный университет

Исследование экономических процессов подразумевает под собой 
использование различных подходов и методик. В отличие от естест
венных наук, в экономике нельзя со строгой точностью объяснить, 
почему произошло то или иное событие, а также со стопроцентной 
вероятностью предсказать, что произойдет с экономической системой 
в будущем. Недаром существует одно из главных правил экономи
стов -  «при прочих равных условиях».

Каждая методика, модель или подход рассматривают экономиче
скую систему под своим углом, принимая во внимание только свой 
набор определенных критериев. Конечно, в процессе преподавания 
экономических дисциплин студентам даются для изучения различные 
методы и инструменты экономического анализа, приводятся разные 
экономические взгляды и модели. Для каждой модели даются свои 
характеристики, описываются ее особенности, говорится об их пре
имуществах и недостатках, о сферах применения. Тем не менее очень 
редко предлагается синтезировать несколько имеющихся моделей в 
одну. Синтез не приводит к созданию новой модели, а позволяет со
вмещать специфические особенности каждой модели в одной, что 
дает более точное отражение сущности происходящих экономических 
процессов, а также позволяет точнее прогнозировать изменения в 
экономической системе.

Особенно ярко данное предположение может проявиться при син
тезе экономических методов или моделей, использующих совершенно 
разные подходы к экономическому анализу, например, формализо
ванный подход, основанный на цифрах, и интуитивный подход, осно
ванный на методе экспертных оценок. Рассмотрим это на примере 
изучения внешнеэкономической деятельности региона.

В каждом регионе существует множество хозяйствующих субъек
тов. На уровне страны их на несколько порядков больше. Поэтому ни 
для региона, ни для страны нельзя разрабатывать модели, которые 
будут опираться на конкретные хозяйствующие субъекты. Такой под
ход возможен для анализа экономик отдельных городов и районов, 
которые зачастую и существуют только благодаря расположенным в 
них градообразующим предприятиям. На макро- и мезоуровнях сле
дует использовать иной подход.
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На уровне региона наиболее применим анализ именно отраслей. 
Во-первых, предприятия, входящие в данную отрасль, находятся 
практически в одинаковых условиях, имеют одни и те же проблемы, 
недостатки и преимущества. Число таких предприятий в регионе не
значительно, соответственно показатели по отрасли региона будут в 
целом характеризовать и деятельность отдельных предприятий. Во- 
вторых, имеющиеся статистические данные позволяют более точно 
рассматривать именно отрасли, а не отдельные предприятия, по
скольку точные показатели деятельности отдельных хозяйствующих 
субъектов составляют коммерческую тайну и зачастую их получить 
практически невозможно. В-третьих, в условиях рыночного хозяйст
вования у государства существует не так много рычагов воздействия 
на конкретные субъекты экономики. Гораздо проще и справедливее 
регулировать целые отрасли, чтобы предприятия таких отраслей ока
зывались в одинаковых условиях, и существовала честная конкурен
ция. В-четвертых, при прочих равных условиях воздействие на отрас
ли в итоге захватывает все предприятия данной отрасли, соответст
венно при меньших затратах эффект получается выше. Наконец, в- 
пятых, воздействие на отдельные отрасли позволяет создать в регионе 
кластеры экономического роста, что в итоге приведет к росту сопут
ствующие и поддерживающие отрасли.

Если для анализа экономики страны сравнивают различные ее по
казатели (доля на рынке, конкурентоспособность, объемы экспорта и 
импорта) с другими странами и регионами (например с Европейским 
союзом, странами Азиатско-Тихоокеанского региона), то для региона 
более применимо сравнение показателей региональной экономики с 
экономикой страны его нахождения. В качестве основных таких пока
зателей региона, характеризующих его положение на международном 
рынке, можно выделить:

1. Индекс промышленной специализации в системе внутристра- 
нового разделения труда, определяемый отношением доли опреде
ленной отрасли в промышленном производстве региона к ее удельно
му весу в общестрановом итоге.

2. Индекс экспортной специализации региона по основным товар
ным группам, который определяется отношением доли какой-либо 
товарной группы (или отрасли) в экспорте региона к ее удельному 
весу в экспорте страны.

3. Индекс экспортно-отраслевой специализации региона, рассчи
тываемый отношением экспортной квоты отрасли региона к экспорт
ной квоте отрасли страны.
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Каждый из приведенных индексов имеет свое экономическое зна
чение. Так, первый показатель -  индекс промышленной специализа
ции -  характеризует место региона во внутристрановом разделении 
труда. Если его значение превышает единицу для какой-либо отрасли, 
значит, доля данной отрасли в производстве региона выше, чем в 
среднем по стране, и данная отрасль является одной из отраслей спе
циализации региона.

Второй показатель -  индекс экспортной специализации региона -  
показывает, как соотносится доля экспорта определенной отрасли в 
регионе с аналогичным показателем отрасли страны. Если данный 
показатель превышает единицу, это говорит о том, что данная отрасль 
относится к экспортной специализации региона.

Третий показатель- индекс экспортно-отраслевой специализа
ции -  дает представление о вовлечении той или иной отрасли во 
внешнеэкономическую деятельность. Если для отрасли региона этот 
показатель больше, чем для отрасли страны (т.е. его значение превы
шает единицу), то отрасль региона имеет большие связи с мировым 
рынком.

В совокупности эти три показателя характеризуют экспортный 
потенциал региона. Если значение экспортного потенциала региона 
превысит единицу для какой-либо отрасли, значит, данная отрасль 
имеет преимущество на фоне других отраслей и обладает хорошим 
потенциалом для развития внешнеэкономических связей.

В экономической науке уже используется модель экспортного по
тенциала. По сравнению с существующей моделью приведенная вы
ше модель экспортного потенциала дополнена еще одним показате
лем - индексом экспортно-отраслевой специализации. Именно этот 
показатель придает описанной модели больше точности по сравнению 
с использующейся моделью экспортного потенциала. Объемы произ
водства по отраслям различны, размеры экспорта отраслей также от
личаются друг от друга. Могут быть ситуации, когда индексы про
мышленной и экспортной специализации не совсем корректно будут 
отражать ситуацию с экспортом региона. Например, объем производ
ства какой-либо отрасли невысок (на фоне общего объема производ
ства в регионе), но доля экспортной квоты такой отрасли велика. На 
фоне остальных отраслей экономики региона индекс промышленной 
специализации будет иметь низкое значение, индекс экспортной спе
циализации также будет мал. И только показатель экспортно
отраслевой специализации отразит истинное значение экспорта для 
предприятий данной отрасли.
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Математические методы не всегда дают точный результат, осо
бенно когда дело касается прогнозов. Экономика развивается, ресур
сы появляются и исчезают, конъюнктура рынка постоянно меняется, 
поэтому опираться только на формализованный подход не разумно. 
Интуитивный и формализованный подходы должны использоваться 
вместе. Поэтому при оценке экспортных возможностей территории 
можно применить метод экспертных оценок.

Эксперты дают оценку состояния и возможностей каждой отрасли 
на основе четырех показателей, в качестве которых выступают детер
минанты конкурентного преимущества М. Портера, а именно фактор
ные условия, условия спроса, наличие родственных и поддерживаю
щих отраслей и регионе, стратегия фирм, их структура и конкуренты. 
Эксперты дают оценки для каждого из детерминантов по отраслям. 
Затем для каждой отрасли выводится среднее значение и путем вве
дения поправочного коэффициента рассчитывается итоговый резуль
тат по отраслям. Полученный показатель будет характеризовать кон
курентные преимущества каждой из отраслей региона на внешнем 
рынке с точки зрения экспертов. Чем выше полученный показатель, 
тем больше конкурентоспособность отрасли на мировом рынке.

Далее можно сравнить показатели, полученные в модели экспорт
ного потенциала региона и методом экспертных оценок. Сравнение 
текущего состояния отрасли (т.е. показатель из модели экспортного 
потенциала региона) и конкурентоспособности отраслей региона (по
казатель на основе экспертных оценок) будет показывать, насколько 
отрасли региональной экономики достигли своих потенциальных 
возможностей.

Можно также построить модель экспортного потенциала региона, 
скорректированную на основе метода экспертных оценок. Данная мо
дель будет характеризоваться единым интегрированным показателем 
экспортных возможностей для каждой отрасли. Такой показатель бу
дет получен произведением итогового показателя экспортного потен
циала региона (для каждой отрасли) и показателем конкурентоспо
собности отрасли на основе метода экспертных оценок. Для чистоты 
расчета интегрированного показателя экспортных возможностей по
казатель конкурентоспособности отрасли региона на основе эксперт
ных оценок должен находиться в пределах от нуля до двух (что дос
тигается путем применения поправочного коэффициента). Если зна
чение интегрированного показателя экспортных возможностей пре
вышает единицу, то данную отрасль можно рассматривать в качестве 
одной из ведущих отраслей региона на мировом рынке. Именно на
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таких отраслях и должен специализироваться регион в своей внешне
экономической деятельности.

В описанном случае наблюдается синтез двух совершенно разных 
моделей. Экономико-математическая модель, а именно модель экс
портного потенциала региона, дает ответ о состоянии предприятий 
региона на внешнем рынке, о его месте во внутристрановом разделе
нии труда, о роли экспорта в деятельности различных отраслей ре
гиона. Но она не может дать ответ на вопрос о том, в каком направле
нии развивать региональный экспорт, она не может самостоятельно 
заглянуть в будущее. Метод экспертных оценок позволяет проанали
зировать сложившуюся ситуацию и увидеть тенденции и перспекти
вы. Однако метод экспертных оценок отличается своей субъективно
стью, поэтому его синтез с моделью экспортного потенциала снижает 
в итоге долю субъективности при расчете интегрированного показа
теля экспортных возможностей региона и одновременно повышает 
точность при прогнозировании регионального развития.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Ю.Г. Доценко
Томский государст венный университет

Известно немало попыток объяснить промышленный успех любой 
данной страны через мировую торговлю. Разработки представителей 
классической школы -  теория абсолютных преимуществ А. Смита, 
теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо, а также теория Хек- 
шера -  Олина -  исходили из наличия у производящих фирм разных 
стран факторов производства и степени обладания ими. Однако дан
ные теории не учитывают масштабы экономики разных стран и диф
ференциацию товаров по рынкам сбыта, а также предполагают жест
ко фиксированное наличие факторов в стране. Кроме того, теория 
отрицает перемещение факторов между странами (рабочая сила и ка
питал).

Рассматриваемая здесь теория Майкла Портера учитывает прак
тически все недостающие моменты и является универсальной теорией 
мировой торговли. В соответствии с основными положениями данной 
теории конкурентное преимущество создается и удерживается в тес
ной связи с местными условиями. Разница в структуре национальных 
хозяйств и шкале ценностей, в национальной культуре, государствен
ных учреждениях и истории стран серьезно влияет на успех в конку-
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рснции. Место базирования фирмы приобретает все большее значение 
для обеспечения конкурентных позиций, так как является источником 
опыта и технологии, на которых строится такое конкурентное пре
имущество.

Среда, в которой создаются конкурентные преимущества, носит 
общий характер и обладает четырьмя свойствами:

1. Факторные условия, то есть конкретные факторы, которые 
нужны для успешной конкуренции в данной отрасли.

2. Условия спроса, то есть каков на внутреннем рынке спрос на 
продукцию (услуги), предлагаемые данной отраслью.

3. Родственные и поддерживающие отрасли, то есть наличие или 
отсутствие в стране родственных или поддерживающих отраслей, 
конкурентоспособных на международном рынке.

4. Стратегия фирмы, ее структура и конкуренты, то есть каковы в 
стране условия, определяющие то, как создаются и управляются фир
мы, и каков характер конкуренции на внутреннем рынке.

Также учитываются две переменные, которые существенным 
образом влияют на обстановку в стране -  случайные события и 
действия правительства.

Графически данная среда может быть представлена на рис. 1 и 
носит название «национального ромба»:

Рис. 1 Детерминанты конкурентного преимущества страны
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Анализ конкурентных позиций можно проводить на уровне как 
отдельных стран, так и отдельных регионов на базе качественной мо
дели взаимосвязанного влияния различных локальных преимуществ, 
предложенной Майклом Портером.

Региональные конкурентные преимущества- это совокупность 
природных, социально-экономических, научно-образовательных, тех
нических, информационных, культурных и институциональных усло
вий, сложившихся в регионе, отличающих его от других регионов и 
определяющих долгосрочные перспективы производства в нем това
ров и услуг.

Для региональной среды могут быть выделены следующие факто
ры, влияющие на конкурентоспособность предприятия и его устойчи
вость на нескольких качественных уровнях:

1. Конкурентные преимущества страны, которая формирует об
щую конкуренцию в макросреде.

2. Конкурентные преимущества факторов производства в регионе, 
в котором непосредственно размещено предприятие, или конкурент
ные преимущества региональной локализации рынков.

3. Структура и качество микросреды предприятия (персонал, ак
тивы, технология, патенты и др.), которые подпитываются из регио
нальной среды.

4. Наличие товара (ресурса) как совокупности особых потреби
тельских свойств, пользующихся повышенным спросом на локализо
ванных региональных рынках.

3. Стратегические подходы предприятия в использовании регио
нальных преимуществ местоположения.

6. Возможности вхождения предприятия в конкурентоспособный 
кластер, то есть группу территориально соседствующих производств, 
взаимосвязанных фирм и институтов, позволяющих им использовать 
свое местоположение в качестве уникального агломерационного фак
тора, усиливающего как конкурентоспособность каждого участника, 
так и его устойчивость в рамках современной сети экономической 
многоуровневой структуры.

В некоторых источниках подчеркивается необходимость учета 
местоположения предприятия как особого фактора, усиливающего 
конкурентоспособность и предприятия, и его товаров. Существуют 
две трактовки понятия «местоположение»:

1. Узкий смысл -  территория размещения объекта.
2. Широкий смысл -  рыночная региональная среда, состоящая из 

множества конкурирующих предприятий аналогичного профиля, а 
также поставщиков, потребителей, маркетинговых посредников,



представителей финансово-кредитных структур, государственных 
учреждений и различных контактных аудиторий, с которыми пред
приятию приходится взаимодействовать в соответствии с функциони
рующими институтами.

Тогда для данного региона «национальный ромб» М. Портера 
можно представить следующим образом:

Рис 2. Региональный «ромб» в общей системе детерминант

На данном рисунке переменная «случайные события» обозначена 
стрелочками по направлению из окружности, а переменная «государ
ственное регулирование» -  по направлению внутрь окружности, что
бы проиллюстрировать всенаправленность и однородность данного 
воздействия.

Использование «национального ромба» М. Портера и проециро
вание его на региональный уровень позволит глубже разобраться в 
возможностях региона, его сильных и слабых сторонах, а также раз
работать комплекс мер для приведения всей системы детерминант в 
равновесное состояние, поскольку преимущества по отдельно взятым 
факторам не являются предпосылками для конкурентного преимуще
ства в отрасли.
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РАЗБАЛАНСИРОВАННОСТЬ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНОВ СИБИРИ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ)
С.Б. Раднаева

Томский государственный университет

В настоящее время на территории Республики Бурятии известно 
около 30 угленосных площадей, углепроявлений и месторождений. 
Государственным балансом учитывается 12 месторождений различ
ной степени изученности и освоения. Из всех балансовых запасов 
(2377,3 млн т) для подземной разработки предназначены 1164,9 млн т 
(49%), 1212,4 млн т (51%) добываются открытым способом. Угледо
быча подземным способом неперспективна из-за дороговизны орга
низации работ и недостаточных качественных характеристик место
рождений угля.

Добыча угля ведется на трех месторождениях республики и од
ном, расположенном в Читинской области.

В Республике Бурятии отрабатываются:
1. Окино-Ключевское месторождение в Бичурском районе разре

зом «Окино-Ключевской» ОАО «Бурятлестоппром». Разрез отраба
тывает участок месторождения с запасами в 0,9 млн т или менее 1% 
всего месторождения;

2. Дабан-Горхонское месторождение в Еравнинском районе раз
резом «Дабан-Горхонским» ОАО «Бурятлестоппром»;

3. Хара-Хужирское месторождение в Закаменском районе разре
зом «Хара-Хужирским» ОАО «Закаменская ПМК».

Добычей угля в республике занимаются следующие предприятия: 
ОАО «Востсибуголь», ОАО «Бурятлестоппром», ОАО «Закаменская 
ПМК» и ООО «Орхон-1». ЧП «Лизунов» ведет открытым способом в 
Селенгинском районе добычу угля, который используется на Гусино- 
озерской ГРЭС.

Самое перспективное угольное предприятие Республики Буря
тии -  ОАО «Разрез Тугнуйский», дочернее предприятие ОАО «Вос
тсибуголь». Оно работает на базе Олонь-Шибирского месторождения 
каменного угля, находящегося на территории Читинской области. 
Разрез «Тугнуйский» -  это современное предприятие с мощной про
мышленной базой. Имея собственную железную дорогу, автобазу и 
железнодорожный цех, разрез при сложившейся трудной экономиче
ской ситуации добывает в среднем по 8-10 тысяч тонн угля в сутки. 
Уголь, добываемый Тугнуйским разрезом, по своим техническим ха
рактеристикам является самым высококачественным в Восточной 
Сибири. Это каменный уголь марки «Д», имеющий среднюю золь
ность 23-24%, влажность 12-14%, содержание серы 0,5%. Тепловая
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способность достигает 7300 ккал/кг. Благодаря таким высоким пока
зателям, уголь успешно используется для нужд энергетики Республи
ки Бурятии (ОАО «Бурятэнерго» и ОАО «Гусиноозерская ГРЭС», 
входящие в структуру РАО «ЕЭС России», -  постоянные потребители 
ОАО «Востсибуголь»), Читинской и Иркутской областей, а также 
идет на экспорт в страны АТР, Монголию. Значительные запасы угля, 
технологические возможности предприятия и горно-геологические 
условия месторождения позволяют увеличить годовую добычу до 
9 млн тонн в год. За 1999 год разрезом «Тугнуйский» выработано 
3311 тысяч тонн угля, что больше соответствующего периода 
1998 года на 474 тонны или на 17%.

Но в целом по отрасли добыча угля в последние годы постоянно 
снижалась (табл.1), это связано, прежде всего, с реализацией Про
граммы реструктуризации угольной отрасли России в Республике Бу
рятии, в результате осуществления которой были ликвидированы в 
1998 году шахта «Гусиноозерская» (мощность 0,45 млн т) и в 
2000 году разрез «Холбольджинский» ОАО «Востсибуголь» (мощ
ность предприятия 3 млн т), что привело к значительному росту де
фицита собственного угля в республике. Существующие же произ
водственные мощности не в состоянии полностью обеспечить потре
бителей республики углем (табл.2). Дефицит угля (1-2 млн т) покры
вается за счет привозного угля из Иркутской и Читинской областей, а 
также Красноярского края.

Таблица I
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ*

~ т г ~ 1995 19% 1W ) 1 т “ Й Г ш
Производство продук
ции отрасли в факти
ческих действующих 
ценах,
млн ясном руб 94 281 556 693 493 575 652
Износ физического 
объема производства 
продукции,
% к 1994 году 100 101,2 108,7 107,5 96,3 110,5 118.0
Производство важ
нейших видов продук
ции в натуральном 
выражении.
% к 1994 году 
Уголь 100 101,0 101,8 93,8 80,9 913 95,1
Численность рабо
тающих, тыс чел 4,8 4.9 5,0 4,9 4,5 4.1 3.9
Средняя заработная
плата,
леном руб
Удельный вес затрат в 
общих эатрагах на 
производство и реали
зацию продукции, %
- топливо 
• знергия

604 1252 1902 2102 2092 3349 3909

5.3
4,7

5,9
5,0

•Источник Прогноз социально-экономического развития Республики Бурятии на 
2002 год Улан-Удэ, 2001. С. 141.
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Помимо сложившейся ситуации дефицита угля, в республике 
имеется дефицит электроэнергии (полная потребность в ней в 
2000 году составила 1480 МВт), недостающее количество (в среднем 
565 МВт) закупается на оптовом рынке РАО «ЕЭС России». При этом 
республика экспортирует электроэнергию в Монголию (100 МВт) и 
передает ее в Читинскую область (300 МВт). На Гусиноозерской 
ГРЭС -  крупнейшем производителе энергии республики (около 55% 
всей электроэнергии)- в настоящее время работают 2 котла из 
имеющихся четырех, причиной недозагруженности (помимо других 
факторов) служит нехватка топлива.

Таблица 2
ПРОГНОЗ БАЛАНСА ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИИ 
___________________________________НА 2002-2004 гг*___________________________________

5666
факт

2001
прогноз

2002
прогноз

2003
прогноз

2004
прогноз

Добыч* угля, всего 3951 ЗШ 4370 4540 5070
* т.ч. разрез «Тугнуй- 3653 3600 4230 4400 4930

Поставки угля, всего 3951 3700 4370 4540 5070
в т  ч. экспорт 1435 1400 1500 1500 1500
Республика Бурятия 2216 2000 2570 2740 3270
Другие регионы 
Потребление угля в

300 300 300 300 300

Республике Бурятия 
всего

3810 4483 4533 4583 4743

в т.ч. энергетика 
Дефицит собственных

2430 3093 3143 3193 3243

углей, покрываемый 
завозом из других 1594 2483 1963 1883 1423

•Источник: Прогноз социально-экономическо го развития Республики Бурятии на
2002 год. Улан-Удэ, 2001 С. 146

Социально-экономическая программа развития Республики Буря
тии на период до 2010 года предусматривает необходимые меры по 
развитию угольной отрасли республики. Главной целью развития то
пливной промышленности является обеспечение потребителей рес
публики углем, сокращение дефицита собственных углей, вытеснение 
привозных и расширение экспортного потенциала, для чего необхо
димо наращивать объемы добычи угля (табл.З), начать разработку За- 
густайского месторождения; внедрять современные методы поиска, 
разведки и мониторинга запасов, повышать уровень их извлекаемости, 
развивать и применять высокоэффективные и экологически безопасные 
системы добычи и транспортировки, новые технологии переработки и 
производства. Для привлечения бюджетных средств необходимо до
биться включения строительства (ввода дополнительных мощностей) 
разреза «Тугнуйский» в адресную федеральную программу.
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Таблица 3
И! 1ДИКАТОНЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ У1 ЛНДОБЫВАЮЦЩЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

б г н пНаименование 2000
Поротовы» M H tB ii индикаторов

2001 т 2002 2003 2004

В действующих 
ценах каждого 
года, млн руб 
В %  к преды
дущему году

Объем продукции (работ, услуг) 
в отпускных иенах бет НДС и акцита.

652 677,7 829,7 976,2

106.8 98,0 111J 106

1159,7

108
Проитвпдство важнейших видов продукции (работ, услуг) 

в натуральном выражении
Уголь, тыс т  | 3943 | 3800 | 4230 | 4400 | 4620

'Источник Прогноз социально-экономического развития Республики Бурятии на 2002 
год Улан-Удэ, 2001. С. 146

Сложившая ситуация в угольной промышленности Республики 
Бурятии требует ввода дополнительных мощностей по наиболее рен
табельным и прибыльным предприятиям, какими являются разрез 
«Тугнуйский» и Загустайское месторождение разреза «Холбольджин- 
ский». Осуществление этих мер позволит сократить дефицит собст
венных углей в республике, вытеснить привозные угли, расширить 
экспортные поставки. В результате увеличится налогооблагаемая база 
отрасли, несколько ослабнет проблема нехватки как тепловой, так и 
электрической энергии в республике, появится реальная возможность 
трудоустроить часть высвобожденных работников ОАО «Разрез Хол- 
больджинский».

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
(НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)

Н.В. Козлова
Томский политехнический университет

В настоящее время общественность и специалисты стали уделять 
огромное внимание состоянию природных водных объектов, являю
щихся источниками питьевого водоснабжения. Несмотря на то, что 
вода является возобновляемым природным ресурсом, в регионах с 
развитой промышленностью и сельским хозяйством (к которым отно
сится основная часть бассейна р. Томи) запасы вод, удовлетворяющих 
требованиям питьевого качества, неуклонно сокращаются. Техноло
гические процессы промышленных предприятий невозможны без ис-
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пользования огромных объемов водных ресурсов. В свою очередь, 
недостаточные мощности и технологическое несовершенство очист
ных сооружений приводят к тому, что часть отработанных вод сбра
сывается в водоемы недостаточно очищенными либо вообще без очи
стки. Это негативно отражается и на качестве воды подземных водо
носных горизонтов вследствие существующей гидравлической связи 
поверхностных и подземных вод, что вызывает особую тревогу, по
скольку в большинстве стран подземные воды рассматриваются как 
стратегический резерв для будущих поколений.

Минимизировать ущерб, наносимый окружающей среде и, в част
ности водным объектам, можно и, на первый взгляд, просто: для этого 
следует применять ресурсосберегающие технологии, построить со
временные очистные комплексы и т.д. Все это требует огромных фи
нансовых затрат, но ведь и вода, по сути дела, -  бесценный природ
ный ресурс, обладающий неэластичным спросом.

В современной литературе рассматриваются различные подходы к 
оценке природных ресурсов, большинство из которых трудно осуще
ствить на практике. Применительно к водным ресурсам используется 
затратный подход, когда суммируются затраты на добычу, подго
товку и использование воды и эта величина принимается в качестве 
отправной точки при определении цены ресурса. Это значит, что 
стоимость воды должна меняться в зависимости от природных усло
вий того или иного района, а также от того, какой источник эксплуа
тируется -  поверхностный или подземный. На практике же тариф (т.е. 
отпускная цена) на воду утверждается на государственном уровне и 
зачастую (как в Томске) оказывается ниже себестоимости. По данным 
МП «Томскводоканал», себестоимость 1м3 воды составляет 4,79 руб., 
тогда как фактический утвержденный тариф 4,S6 руб. за 1м3. Нужно 
отметить, что Томский водозабор -  крупнейший, а г. Томск -  единст
венный крупный населенный пункт в бассейне р. Томи, снабжаемый 
для хозяйственно-питьевых нужд водой только из подземных источ
ников. В Кемерове, например, доля подземных вод в структуре обще
го водопотребления составляет лишь 30%. Водные объекты (в том 
числе и подземные) относятся к естественным ресурсам совместного 
применения. Проблема состоит в том, что никто из пользователей 
этих ресурсов не имеет стимулов к ограничению и рационализации 
использования водных объектов. Наглядный пример этого -  р. Томь. 
Томск находится в нижнем ее течении, тогда как в верховьях -  такие 
промышленные гиганты, как Кемерово (в первую очередь, Кузнецкий 
угольный бассейн) и Новокузнецк, вследствие загрязнения которыми 
речных вод, хозяйственно-питьевое водоснабжение из р. Томи стало 
невозможно. Система штрафов за загрязнение окружающей среды не
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покрывает потребностей на воссоздание ресурсов. В мировой практи
ке, в частности в европейских странах, реализуется принцип «загряз
нитель платит». Он заключается в том, что, кроме платы за водоот
бор, взимается плата за любое изменение водной среды (уровня, рас
хода, качества, температуры воды, изменение русла, подтопление и 
т.д.). При этом загрязнитель платит во много раз больше, чем водопо- 
требитель. Все собранные деньги аккумулируются и расходуются на 
решение водных проблем всего бассейна.

Касаясь эффективности использования водных ресурсов, можно 
привести пример Томского водоканала, где потери от общего количе
ства добываемой воды составляют около 45%, из них потери при 
транспортировке воды потребителю -  около 21%. Большинство насе
ления, имеющего водопровод в доме, недовольно качеством воды и 
надежностью ее доставки. Низкие доходы предприятий ЖКХ не по
зволяют увеличить затраты на водоподготовку. Муниципальные 
службы коммунального хозяйства при существующих высоких ценах 
на энергоносители и низких тарифах за водоснабжение практически 
не в состоянии обслуживать существующие водопроводные системы. 
При этом результаты опроса, проведенного Ярославским межрегио
нальным НПП «Кадастр», показывают низкую готовность населения 
платить за воду. В то же время население несет значительные инди
видуальные затраты на улучшение качества воды. Налицо ситуация, 
получившая в экономической теории название «ловушки низкоуров
невого равновесия», состоящая в том, что низкие платежи за воду 
обеспечивают нерентабельность системы водоснабжения и низкое 
качество предоставляемых услуг, которое, в свою очередь, стимули
рует сохранение низкой абонентской платы. Несмотря на то, что в 
бассейне р.Томи имеются перспективные площади для разведки и 
добычи подземных вод, необходимы экономические рычаги для ра
ционализации использования этого природного ресурса.

Таким образом, цены, сложившиеся на рынке водных ресурсов, 
дают искаженную картину истинной ценности этого природного бла
га. Экономические оценки воды занижены и не соответствуют уров
ню большинства стран с высокими уровнями доходов граждан. Это 
обусловлено не только господствовавшими в прошлом подходами, в 
результате которых сложилась система налогообложения, не ориен
тированная на сохранение и рациональное использование природных 
ресурсов, но и сложившимся в обществе представлением о воде как о 
неограниченном и бесплатном благе. Традиционный рынок позволяет 
более или менее удовлетворить только потребность в природном ре
сурсе, а такие функции, как ассимиляция отходов и загрязнений, 
обеспечение людей природными услугами (рекреация), не находят 
адекватного отражения.



Ч а с т ь  III
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

СТРУКТУРИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ЗНАНИЯ -  НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЕГО 

ЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА»
В.С. Цнтленок

Томский государственный университет

В программах подготовки специалистов по направлению «Эконо
мика», естественно, центральное место занимают учебные дисципли
ны, освоение которых позволяет готовить профессионала высокого 
уровня.

В действующих с 2000 года государственных образовательных 
стандартах все экономические дисциплины объединены в 2 группы: 
общепрофессиональную и специальную.

К общепрофессиональной группе отнесены такие дисциплины, 
как экономическая теория (правда, в госстандарте по специальности 
«мировая экономика» она включена в группу гуманитарных наук), 
экономика фирмы, менеджмент, маркетинг, статистика, бухгалтер
ский учет, финансы и кредит, экономическая история, мировая (меж
дународная) экономика. Опять же в госстандарте по мировой эконо
мике последняя отнесена к группе специальных дисциплин.

Набор дисциплин по второй группе существенно отличается для 
разных специальностей. Например, по специальности «экономическая 
теория» в ней представлены институциональная экономика, экономи
ка общественного сектора, экономика отраслевых рынков, экономика 
труда, эконометрия, анализ экономических систем. По специальности 
«национальная экономика»- макроэкономика (продвинутый курс), 
система национального счетоводства, методы исследования и моде
лирования национальной экономики, государственное регулирование 
национальной экономики, прогнозирование, стратегическое планиро
вание, региональная экономика. Еще более разнообразен набор спе
циальных дисциплин по мировой экономике: мировая экономика, ме
ждународные экономические отношения, международные валютно
кредитные отношения, бухгалтерский учет, основы аудита, финансы, 
деньги и кредит, рынок ценных бумаг, налоги и налогообложение, 
страхование, правовое обеспечение экономики.
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Столь существенный разброс учебных дисциплин внутри групп, а 
также дисциплин общепрофессиональной подготовки по различным 
специальностям одного направления свидетельствует об отсутствии 
не только согласованности на этапе формирования государственной 
программы, но и единых исходных принципов ее формирования, кри
терия разделения курсов на общепрофессиональные и специальные.

Очевидно, дальнейшее совершенствование учебных программ 
станет возможным, если будут использоваться единые принципы 
классификации, установлены приоритетные дисциплины для соответ
ствующих специальностей.

Возникла потребность вернуться к проблеме структуризации на
копленного научного экономического знания.

Известно, что первоначально все экономическое знание было пред
ставлено тремя дисциплинами: политической экономией, статистикой 
и бухгалтерским учетом. К концу XIX века усилиями немецких эконо
мистов формируется еще одно направление- экономика народного 
хозяйства, а в США -  теория управления. В XX веке наряду с развити
ем теории фирмы и отраслевых рынков ускоренно развивается макро
экономика а в последнее десятилетие -  теория мировой экономики.

Существенный рост научного экономического знания в XX веке 
способствовал становлению новых экономических дисциплин, кото
рые обособлялись в самостоятельные направления, объективно воз
действуя на изменение содержания «старых» экономических теорий. 
Они становятся более формализованными и абстрактными. Теперь их 
связь с практикой опосредуется системой прикладных экономических 
наук. Поэтому требуезся периодическая «инвентаризация» накоплен
ного экономического знания.

В российской экономической науке начатом такой «инвентариза
ции» следует считать появление в 1968 году монографии «Система 
экономических наук». В 1976 году журнатом «Экономические науки» 
по этой проблеме организуется дискуссия, которую спустя почти 
Шлет в 1985-1986 годы поддержал центральный экономический 
журнал «Вопросы экономики».

С тех пор, вплоть до начала XXI века, интерес к данной проблеме 
угас. Но сейчас он, кажется, начинает оживать. В 2002 году 
Б.М. Генкиным опубликован курс лекций «Введение в метаэкономику 
и основания экономических наук», в котором имеется отдельная глава 
«Структура экономических наук». Она содержит авторское понима
ние проблемы.

Очевидно, наличие целого спектра специальностей по направле
нию «Экономика» требует детального обсуждения принципов струк
туризации экономического знания.
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Одним из таких принципов является достижение адекватности 
между сложностью системы и сложностью отражающего его крите
рия. Поэтому многоаспектной и многоуровневой экономике должен 
соответствовать отображающий ее критерий, а основанием структу
ризации должна служить степень распространенности, всеобщности 
данных экономических процессов с учетом выделения нескольких 
уровней абстрагирования: сущностного, функционального и поведен
ческого.

Результатом реализации данных принципов стала трехуровневая 
структура научного экономического знания.

Первый уровень является предельно общим и абстрактным. Его 
можно назвать теоретической экономикой. Он отражает природу эко
номики, ее сущность.

Основными дисциплинами первого звена являются:
-  эконософия -  теория о методе и смысле экономического знания;
-  экономическая системология -  теория о логике формирования 

экономических систем;
-  экономическая тектология -  теория об экономической самоор

ганизации. Органической частью этой теории следует считать инсти
туциональный аспект экономики;

-  экономическая праксиология -  теория об оптимальном поведе
нии экономических субъектов. Органической частью этой теории яв
ляются политическая экономия, экономическая этика, экономическая 
психология;

-  аналитическая экономика -  теория стоимостного анализа пове
дения экономических субъектов;

-  история экономических теорий.
Дисциплины первого уровня, т.е. теоретической экономики, раз

работаны неравномерно. Наиболее «продвинутыми» следует считать 
аналитическую экономику, политическую экономию, историю эконо
мических теорий.

Реализуется сущность в теориях второго и третьего уровней.
Второй уровень представлен теориями саморазвивающихся эко

номических систем:
-  теория фирмы,
-  теория отраслевых рынков,
-  страновая экономика,
-  теория субъектно-межстранового конкурентного взаимодей

ствия,
-  теория мировой экономики,
-  история саморазвивающихся экономических систем,
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Третий уровень представлен теориями саморазвивающихся эко
номических подсистем:

-  экономика труда,
-  экономика финансов,
-  отраслевые экономики,
-  экономика предпринимательства. Ее относительно самостоя

тельными компонентами следует считать теорию принятия решений,
-  управление,
-  маркетинг,
-  логистика,
-  бухгалтерский учет и аудит,
-  предпринимательское право.
Гуманитарная экономика представлена
-  экономической демографией,
-  экономикой образования,
-  экономикой здравоохранения,
-  экономикой культуры,
-  экономикой туризма,
Особое звено -  информационно обеспечивающие экономики:
-  экономическая информатика,
-  статистика: общая, социально-экономическая, специальная,
-  эконометрика,
-  делопроизводство.
Теории, образующие I и II уровни, составляют содержание обще

профессиональной подготовки, а III -  специальной. В содержание 
общепрофессиональной подготовки входят дисциплины информаци
онно обеспечивающего характера.

Очевидно, при подготовке уточненных ГОСов желательно внесе
ние коррективов в группы учебных дисциплин, с учетом того, что 
общепрофессиональная подготовка должна быть по всем специально
стям примерно равнозначна, а по группе специальных дисциплин су
щественно отличается.

В группе общепрофессиональных дисциплин опорными должны 
стать теории фирмы, отраслевых рынков, экономика труда, страновая 
и мировая экономики.

Что касается первого звена -  теоретической экономики, то она 
должна присутствовать в группе общепрофессиональной подготовки 
в упрощенном варианте, поскольку ее основная функция -  смысло- 
формирование, содействие развитию методологии теорий П и III 
уровней.
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О СТРУКТУРЕ КУРСА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
Ю.Н. Колов

Томский государст венный архитектурно-строительный университет

На мой взгляд, в России переход от марксистской политэкономии 
к современной экономической теории прошел два этапа. Первый 
этап -  это слепое копирование учебников Запада, в основном амери
канских. Российские учебники выходили под названиями: «Основы 
рыночной экономики», «Рыночная экономика», «Введение в рыноч
ную экономику», «Начальный курс рыночной экономики», «Эконо
мика и бизнес» и т.д. Сами названия учебников соответствовали со
держанию доктрины российских либералов и американских советни
ков, провозгласивших в России курс перехода от командной экономи
ки к рыночной. По структуре все первые учебники были разделены на 
два раздела: микро- и макроэкономику. Первый этап занял примерно 
первую половину 90-х годов.

Но уже в пределах первого этапа зарождались элементы второго 
этапа. Например, представляют научный интерес учебники, вышед
шие в это время под редакцией экономистов МГУ. Это «Политиче
ская экономия» под редакцией В.В. Радаева и «Переходная экономи
ка: курс лекций по политической экономии», автором которой был
A. В. Бузгалин. Особенно большое значение для поиска собственной 
российской модели учебника по экономической теории имел выход 
учебного пособия «Экономика переходного периода» под редакцией
B. В. Радаева и А.В. Бузгалнна (1995 год).

Второй этап начался во второй половине 90-х. В это время шел 
переход от слепого копирования американских учебников к поиску 
российскими экономистами новой парадигмы предмета экономиче
ской теории и его структуры. Этот поиск проходил в нескольких на
правлениях. Я буду характеризовать только поиск новой структуры 
учебников по экономической теории.

Кроме разделов, характеризующих микро- и макроэкономику, 
российские экономисты ввели раздел или даже несколько разделов, 
посвященных методологии экономической науки. Особым разделом 
шла переходная экономика. Так, в учебнике «Курс экономической 
теории, микроэкономика, макроэкономика, переходная экономика», 
руководителем и редактором которого был А.В. Сидорович, появи
лись общие основы экономической теории, а микро- и макроэкономи
ка объединены под общим названием: «Теория рационального ис
пользования ресурсов в рыночной экономике». Очень важно для рос
сийской практики, что экономисты МГУ большую часть своего учеб
ника посвятили теории переходной экономики. Следует отметить и
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попытки санкт-петербургских экономистов найти новую структуру 
предмета экономической теории. Так, в учебном пособии «Курс об
щей экономической теории» под редакцией А.Н. Добрынина и 
Л.С. Тарасевича, кроме микро- и макроэкономики, введены следую
щие разделы: «Цели и важнейшие понятия общей экономической тео
рии», «Общие основы экономического развития общества» и «Осно
вы теории рыночной экономики». Особый интерес для преподавания 
экономической теории имеет введение раздела по мегаэкономике. 
Интересно отметить, что такой же раздел одновременно появился и в 
ряде других учебников, например в учебнике «Экономика» под ре
дакцией А.С. Булатова.

Для понимания структуры курса экономической теории представ
ляет интерес учебник «Теоретическая экономика. Политэкономия» 
под редакцией Г.П. Журавлевой и Н.Н. Мильчаковой. Московские 
авторы вводят в этом учебнике такие разделы, как «Пропедевтиче
ский курс теоретической экономики» (здесь медицинский термин 
«пропедевтика» применен в экономической теории), «Основы теоре
тической экономики», «Экономическая политика и функционирова
ние важнейших рынков национальной экономики» и «Международ
ные аспекты теоретической экономики». Одна из глав этого учебника 
посвящается региональной экономике и региональной политике. По 
сути дела, эти авторы, правда, робко, попытались ввести новый уро
вень экономической теории -  мезоэкономику. Важно также и то об
стоятельство, что авторы этого учебника полностью отказываются от 
разделения экономической теории на микро- и макроэкономику. Пол
ный отказ от разделения экономической теории на микро- и макро
экономику мы наблюдаем и в учебнике Б.А. Райзберга «Курс эконо
мики». В данном учебнике имеются следующие разделы: «Экономи
ческие процессы и экономические отношения», «Рыночная экономика 
и финансовые механизмы», «Экономика предприятий и предприни
мательская деятельность», «Экономика и государство».

Характеризуя структуру указанных выше учебников, надо отме
тить еще одно важное обстоятельство. Российские экономисты стре
мятся сохранить преемственность развития экономической теории на 
этапах командной экономики и переходной экономики. Известно, что 
сильной стороной советских экономистов был анализ экономических 
отношений, в том числе отношений собственности. Так вот, экономи
сты России во многих учебниках большое внимание уделяют анализу 
этой проблемы.

Одно из интересных направлений совершенствования структуры 
курса экономической теории в России -  это попытка ряда российских 
авторов написать учебники и учебные пособия по экономической
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теории на российском материале. К ним можно отнести следующие 
учебные пособия: «Экономическая теория: Общие основы и особен
ности России» под редакцией И.К. Ларионова, «Основы экономиче
ской теории и практики экономических реформ в России» под редак
цией М.М. Загорулько и др.

Немалый вклад в совершенствование курса экономической теории 
внесли и сибирские экономисты. Отрадно, что прекрасные учебники 
по экономической теории сегодня выходят не только в Москве и 
Санкт-Петербурге, но и в Сибири: Новосибирске, Иркутске, Томске и 
других сибирских городах. Речь идет, прежде всего, о таких учебни
ках и учебных пособиях, как «Экономическая теория: Курс лекций», 
(Иркутск), Баликоев В.З. «Общая экономическая теория: Учебное по
собие» (Новосибирск). Целых два раздела: «Введение в экономиче
скую теорию» и «Политическая экономия» -  посвятил методологии 
экономической теории новосибирский экономист В.З Баликоев. По 
мнению томского исследователя А.П. Бычкова, экономическая тео
рия -  это наука о закономерностях общественного воспроизводства 
социально-экономических условий человеческого общества во взаи
модействии со всеми сферами человеческой деятельности. В соответ
ствии с таким определением предмета экономической теории, 
А.П. Бычков предлагает построить структуру курса экономической 
теории следующим образом:

1. Основы теории экономического развития общества.
2. Воспроизводство на уровне всего общества.
3. Воспроизводство на уровне предприятия.
4. Воспроизводственные связи в мировом хозяйстве.
А.П. Бычков уже блестяще реализовал воспроизводственный под

ход в своей книге «Введение в экономическую теорию: Курс лекций.
Ч. 1. Общие основы теории экономического развития», изданной в 
Томске. В этой книге также сделана попытка органично соединить 
марксизм с другими течениями мировой экономической мысли.

Плодотворным направлением совершенствования структуры кур
са экономической теории является также построение учебника по эко
номической теории на основе анализа экономического строя и сущест
вующих сегодня экономических систем. Так, в вышедшем в 2002 году 
учебнике А.Г. Войтова «Экономика. Общий курс (Фундаментальная 
теория экономики)» имеются только две части: «Экономический строй 
общества» и «Экономическая система общества». В совместном учеб
нике немецких и российских экономистов «Основы экономической 
теории: принципы, проблемы, политика. Германский опыт и россий
ский путь» делается попытка рассмотреть основы экономической 
теории на анализе экономического порядка в Германии и России.
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В.М. Козырев в своем учебнике «Основы современной экономики» 
ввел раздел «Основы смешанной экономики: макроэкономические 
аспекты».

На мой взгляд, вышеуказанное направление совершенствования 
структуры курса экономической теории необходимо развивать и 
дальше. Как я полагаю, надо перейти от преподавания теории рыноч
ной экономики к преподаванию теории смешанной экономики. Ведь 
предмет экономической теории не остается данным раз и навсегда Он 
изменяется с изменением экономического строя. А, как известно, в 
развитых странах современная экономика представляет собой сме
шанную экономику. Вот почему предмет экономической теории мож
но точнее назвать теорией смешанной экономики. Именно она может 
стать методологической основой всех других экономических наук.

Смешанная экономика -  это система экономических систем. Со
временная экономика несет в себе преемственность экономической 
жизни всех поколений эволюции человечества. Ничто не уничтожает
ся, а идет накопление человеческого опыта в области экономики. Ис
ходное начало смешанной экономики -  это традиционная экономика 
(экономика прошлого). Она включает четыре элемента: присваиваю
щая (родоплеменная) экономика, азиатская экономика, античная эко
номика, феодальная экономика. Именно с краткой характеристики 
этих экономических систем и надо начинать раскрывать предмет эко
номической теории.

При переходе к индустриальному обществу на основе традицион
ной экономики возникла свободная рыночная экономика. Это та эко
номика, которую Карл Маркс назвал капитализмом. Позднее совет
ские экономисты эту экономическую систему называли все чаше ка
питализмом свободной конкуренции. На смену совершенной конку
ренции пришла несовершенная конкуренция, а на смену свободной 
рыночной экономике -  корпоративная экономика. Возникла корпора
тивная экономика на основе законов и противоречий свободной ры
ночной экономики. Именно они плюс кардинальные технологические 
изменения породили процессы концентрации и централизации вос
производства товаров и услуг. В свою очередь, становление корпора
тивной экономики привело к своеобразной революции в банковском и 
кредитном деле. Мелкие и мельчайшие банки уступили свое место 
банкам-гигантам, корпоративным банкам. Сформировался мощный 
финансовый рынок. Возникли гигантские финансово-промышленные 
группы. Все это означало, что возникла самостоятельная экономиче
ская система -  финансовая экономика. По моему мнению, необходи
мо сделать переоценку вклада В. И. Ленина в теорию корпоративной 
и финансовой экономики, а его произведение «Империализм как выс-
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высшая стадия капитализма» должно занять свое место в развитии 
мировой экономической мысли. Корпоративный и финансовый секто
ры экономики породили монополизм в экономике. Участились эко
номические кризисы. Обострилось противоречие между трудом и ка
питалом, углубились экономические противоречия между странами. 
Рынок все чаще стал терпеть фиаско. Все это объективно обусловило 
активное вмешательство государства во все секторы экономики. Го
сударство из политической надстройки превратилось в экономиче
ский базис, его политическая и экономическая власть распространи
лась на все экономические системы. Постепенно сформировалась го
сударственная экономика как самостоятельная экономическая систе
ма. Одновременно обострение противоречий между развитыми стра
нами, борьба двух мировых систем и защита колониальных завоева
ний вызвали необходимость защиты национальных интересов воен
ными методами. В качестве самостоятельного подразделения во всех 
странах стал развиваться военно-промышленный комплекс (ВПК). 
При этом происходило слияние интересов гражданских и оборонных 
отраслей, а наука все больше стала работать на войну, кроме того, 
появился специфический товар -  оборонная продукция, которая не 
относится ни к потребительскому товару, ни к инвестиционному то
вару. Все это означало возникновение новой экономической систе
мы -  военной экономики. Итак, в начальной части курса экономиче
ской теории надо показать, как исторически и логически возникали на 
основе традиционной экономики другие экономические системы: 
свободная рыночная экономика корпоративная экономика государ
ственная экономика и военная экономика. Их вместе можно условно 
назвать экономикой настоящего прошлого.

Но на этом образование новых экономических систем не завер
шилось. Почти одновременно шло становление еще четырех эконо
мических систем: транснациональной экономики, национальной эко
номики, социальной рыночной экономики, региональной экономики. 
На базе возрастающей роли транснациональных корпораций и банков, 
различных международных экономических институтов и появления 
форм транснационального регулирования мировой экономики воз
никла новая экономическая система -  транснациональная экономика. 
Корпоративная и финансовая экономики неизбежно привели к даль
нейшему развитию международных экономических отношений. Они 
породили новые формы экономических взаимоотношений -  это меж
дународное движение капитала, труда и других ресурсов. Стал скла
дываться мировой валютный и финансовый рынок. На мировом рын
ке стало проявляться засилье транснациональных корпораций и бан
ков. А в связи с этим возникла необходимость защиты национальной
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безопасности отдельных государств, защиты интересов национальных 
фирм и корпораций. Национальные государства получили мощные 
финансовые и экономические рычаги влияния на эволюцию между
народных экономических отношений. Все это означало, что стала 
складываться новая экономическая система -  национальная экономи
ка. В экономике все возрастающее значение стали приобретать соци
альные факторы, где уровень и качество жизни становились и целью, 
и мотивом экономического развития. Социальную направленность 
смешанной экономики обусловила и необходимость борьбы с миро
вой системой, в которую входили страны с командной экономикой. В 
результате в развитых странах возникла социальная рыночная эконо
мика как экономическая система. Усложнение экономических связей 
между различными регионами, субъектами национальных государств, 
учет экономических интересов отдельных этносов и региональных 
особенностей, многообразные процессы регионализации, демократи
зация и социальная направленность хозяйственной жизни неизбежно 
привели к возникновению новой экономической системы -  регио
нальной экономики. Таким образом, при преподавании экономиче
ской теории необходимо показать, как возникали и развивались и та
кие экономические системы, как транснациональная, национальная, 
социальная рыночная и региональная экономики. Совокупность этих 
четырех систем можно условно назвать экономикой настоящего бу
дущего.

На мой взгляд, сегодня идет дальнейшее усложнение смешанной 
экономики как системы экономических систем. Уже сейчас возника
ют элементы новых экономических систем: глобальной, духовной, 
экологической и космической экономики. Это элементы экономики 
будущего.

Все экономические системы и их элементы взаимопроникают 
друг в друга, взаимоотрицают друг друга и существуют как единая 
система, выступающая как мозаичная целостность. Очень важно по
этому в преподавании экономической теории показать реальные про
тиворечия между различными экономическими системами.

В процессе преподавания экономической теории также важно по
казать и национальную специфику смешанной экономики. Каждая 
развитая страна имеет свой тип смешанной экономики. Дело в том, 
что в каждой стране есть своя системообразующая экономическая 
система, которая и определяет тип смешанной экономики.

И, наконец, что важно для нашей страны, последний раздел эко
номической теории необходимо посвятить проблемам возникновения 
и становления смешанной экономики. Кроме того, в первых двух раз
делах курса экономической теории необходимо рассмотреть методо-
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логию экономической теории. Я предлагаю их назвать следующим 
образом: «Общие основы экономической теории» и «Категории и за
коны смешанной экономики».

Идеи по структуре курса экономической теории и концепции 
смешанной экономики мною изложены в книге «Предмет и метод 
теории смешанной экономики: Курс лекций».

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕБНИКОВ 
МИКРОЭКОНОМИКИ

А.В. Павлов
Томский государственный университет

Рассказывают, что однажды в ка
бинет советского академика-фиэика с 
мировым именем вбежал взволнован
ный аспирант и выпалил, что он такое 

такое придумал, чего даже у амери
канцев нет

- Точно знаешь, что у американ
цев этого н е т? -  переспросил акаде
мик.

- Точно!
- Тогда и нам не нужно

В выборку, сделанную автором, попали практически все поль
зующиеся известностью российские учебники микроэкономики, из
данные отдельной книгой до осени 2002 года. Анализ содержания 
этих книг в сравнении с американскими учебниками позволил вы
явить следующие отличительные черты отечественных аналогов:

Нечёткое разграничение, а во многих случаях смешение различ
ных уровней сложности предмета.

Увлечение математикой, причём нередко в ущерб экономическо
му смыслу.

Преобладание описательного, а не аналитического (объяснитель
ного) способа изложения учебного материала

Слабый учёт российской специфики.
Рассмотрим каждую из этих особенностей отдельно.
У американцев существует чёткое разграничение учебников по 

трём уровням сложности: вводному, промежуточному и продвинуто
му. Смешение уровней считается нежелательным. Если, к примеру, в 
базовом (вводном) курсе даётся материал, относящийся к промежу
точному уровню, то авторы обычно делают оговорку о необязатель
ности его изучения. Этот материал или выносится в приложение или
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снабжается пометкой, разрешающей читателю пропустить его1. Такой 
подход в учебной литературе с методической точки зрения считается 
правильным.

Авторы многих российских учебников, похоже, не признают ме
тодических канонов. Смешение в одном учебнике разных уровней 
сложности они считают чуть ли не своей главной заслугой . Порой 
вообще трудно определить, к какому уровню относится тот или иной 
отечественный учебник. Возьмём, к примеру, широко известный 
«Курс микроэкономики». В предисловии автор даёт понять, что зна
ние читателем вводного курса предполагается3. Казалось бы, можно 
заключить, что данный курс является промежуточным. Но учебник 
содержит большой материал, характерный для вводного уровня: 
очерк истории экономической мысли, анализ разных экономических 
систем (доиндустриальная, командная, рыночная), основы спроса и 
предложения, основные формы деловых предприятий, роль профсою
зов на рынке труда, антимонопольное законодательство и т.п.).

Вообще для отечественных учебников микроэкономики характер
но завышение по сравнению с зарубежными аналогами уровня слож
ности учебного материала. Промежуточный курс в российском вари
анте по кругу рассматриваемых проблем и глубине их изучения 
больше соответствует продвинутому уровню в западном понимании.

Особую актуальность в нынешних российских условиях имеет 
чёткое разграничение вводного4 и промежуточного курсов микроэко
номики. Думается, будет полезно сформулировать типичные призна
ки американского учебника промежуточного уровня. Учебник такого

1 Например, Н Мэнкью включил в свой учебник необязательную для вводного курса 
теорию потребительского выбора, изобретательно назвав ее «Дополнительной темой для 
отличников» (см Н. Грегори Мэнкью Принципы экономике. СПб., 1999. Г л. 21). Авторы 
другого учебника Р Пнндайк и Д  Рубинфельд отмстили материал, который требует «более 
специальных знаний и может быть опушен», звездочкой (Р. Пнндайк и Д. Рубинфельд 
Микроэкономика М., 2000. С. 16).

^ Так Л.Г. Снмкина и Б.В. Корнейчук, полагают, что в их учебнике промежуточного 
уровня «смешение уровней подачи материала оправданно, поскольку обучающимся предос
тавляется более широкий выбор» (Микроэкономика. СПб., 2002. С. 7) В предисловии к 
учебнику «Микроэкономика» Р Г Емцова и М Ю Лукина (М.,1997) отмечается, что «учеб
ник может быть использован для студентов, изучающих как вводный курс, так и продвину
тый курс» (с 9), а соединение разных теоретических уровней в одном учебнике представля
ется научному редактору этой книги ее достоинством (там все, с. 9).

1 Нурее* ЯМ . Курс микроэкономики. М , 1998. С. XI.
4 Зло курсы для подготовки бакалавров по экономическим специальностям. Как пра

вило, учебники такого уровня (они могут называться введением в микроэкономику, основа
ми или принципами микроэкономики) выходят под одной обложкой с основами макроэко
номики. Примерами могут служить популярные в России учебники К. Макконелла и 
С. Брю. С Ф ишера Р Дорнбуша и Д Шматензи 
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типа больше отличается не кругом тем, а подходом к их рассмотре
нию. Для него характерны следующие черты.

М ет одологический акцент  Представление о том, чем должна за
ниматься микроэкономическая теория за последние два-три десятиле
тия существенно изменилось. Современные микроэкономисты иссле
дуют не столько поведение человека в эконом ике, сколько эконом иче
ское поведение человека, понимаемое как процесс выбора среди кон
курирующих целей в любой сфере жизнедеятельности (включая и ту 
сферу, которая традиционно считается экономикой). Новый подход 
обычно не сразу пробивает себе дорогу в учебной литературе. Внача
ле, в соответствии с новыми научными представлениями, пересмат
ривается содержание учебных курсов более высокого уровня (про
двинутого, промежуточного). В последнюю очередь дело доходит до 
вводных курсов. К началу нового века содержание учебников проме
жуточного уровня больше соответствует новому взгляду на микро
экономику, чем содержание учебников вводного уровня. В последних 
доминирует традиционный подход2.

Использование кривых безразличия во  всех т ем ах курса. Это 
вполне объяснимо. Ведь кривые безразличия представляют собой 
универсальный инструмент анализа процесса выбора, будь то выбор 
субъекта, выступающего в роли потребителя, производителя или вла
дельца ресурсов. Во вводных курсах кривые безразличия даются 
только в анализе поведения потребителя и то, как правило, этот мате
риал выносится в приложение. Кривые безразличия позволяют про
вести более глубокий анализ вопросов, изученных во вводном курсе1.

Рассм от рение т еории  общ его  равновесия  и связанной  с  ней  т ео
рии эконом ического благосост ояния. Во вводных курсах рассматри
вается только частичное равновесие. Анализ же экономической эф
фективности, если он вообще даётся во вводном курсе, ограничивает
ся рамками частичного равновесия.

Более ш ирокое использование граф ики  и мат емат ики. В учебни
ках вводного уровня преобладает вербальное объяснение, и важную

1 К нему относится учебники для экономических специальностей магистерского уров
ня. Например, переведенные на русский язык, широко известные учебники микроэкономи
ки X. Вэриана, Д. Хаймана, Р. Пиидайка и Д  Рубинфсльда, Р. Франка

1 Одной из первых ласточек стал учебник Н. Мэнкью «Принципы экономике», вышед
ший в США в 1998 году и изданный на русском языке в 1999 году. (Еще раньше новое по
нимание было продемонстрировано а блестящей научно-популярной книге II. Хейне «Эко
номический образ мышления». Вышла на русском языке в 1991 году).

’ Например, кривая индивидуального спроса объясняется во вводном курсе путем ссы
лок на эффекты дохода и замещения. Сами же эффекты не анализируются. Поэтому кривая 
спроса не выводится, а скорее, постулируется. Выведение становится возможным а проме
жуточном курсе, где использование кривых безразличия в изучении потребительского вы
бора позволяет тщательно проанализировать упомянутые эффекты.
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роль играет язык геометрии. В промежуточном курсе преобладает 
графическое объяснение, и математический язык становится обяза
тельным и важным средством анализа. При этом математика здесь 
может выходит за рамки элементарной алгебры. В продвинутых кур
сах основным средством доказательства являются уже не вербальное 
объяснение и не графический образ, а язык высшей математики.

В российских же учебниках микроэкономики роль математики 
явно преувеличена (это, как отмечалось выше, составляет их вторую 
отличительную черту). Например, во всех известных нам отечествен
ных учебниках промежуточного уровня1 изложение основного мате
риала ведётся с использованием методов дифференциального исчисле
ния2, что типично для зарубежных учебников продвинутого уровня. О 
том, насколько далеко зашла математизация, можно судить по задачни
ку для средних школ, автор которого даёт школьникам задачи, которые 
предполагают умение применять метод множителей Лагранжа3.

В американских же промежуточных курсах американские авторы 
стараются избегать углубления в математику. Они мотивируют это 
тем, что студенты имеют разный уровень математической подготовки 
и использование высшей математики может стать для многих из них 
серьёзным препятствием в понимании аналитических методов эконо
мической теории4. Математика, выходящая за рамки элементарной 
алгебры, выносится ими в приложение5.

Опираясь на свой опыт проведения семинаров по промежуточно
му курсу, замечу, что студенты, слабо подготовленные в математике, 
тратят много времени на то, чтобы освоить дифференциальное исчис
ление. Сильные же в математическом отношении студенты уповают 
на знание дифференциального исчисления как на спасательный круг.

1 Гальперин В М., Игнатьев С.М. Моргунов В. И Микроэкономика В 2 т. СПб Эконо
мическая школа, 1998, Гребенников П И , Леусский Ф И.. Тарасевич Л.С Микроэкономика: 
Учебник СПб Иэд-во СПбУЭФ, 1998, Чеканский А Н . Фролова Н.Л. Теория спроса, пред
ложения и рыночных структур. М : Теис, 1999, 50 лекций по микроэкономике В 2 т. СПб: 
Экономическая школа, 2000; Сиикина Л.Г., Корнейчук Б В Микроэкономика СПб Питер, 
2002

2 Так, авторы «Программы трехуровнего курса микроэкономики» указывают, что для 
успешного изучения курса «Микроэкономика -1»  (соответствует промежуточному уровню 
в западном понимании) «необходимо, чтобы студенты были знакомы ... с основами матема
тического анализа» (Методические материалы по экономическим дисциплинам для препо
давателей средних школ и вузов / Под ред. Л.С. Гребнева М., 2000. С. 37)

2 См Мицкевич А.А. Сборник заданий по экономике. Для учащихся 9-11-х классов. 
Книга I ' Задачник по микроэкономике М., 2001 Кстати, уже само деление курса на микро- 
и макроэкономику говорит о том, что содержание школьного курса выходит за рамки при
кладной экономики, которая преподается в американских школах

*См : Взриан X  Микроэкономика С. 8-9.
’ См , например Взриан X. Микроэкономика Промежуточный уровень Современный 

подход. М., 1997; Kohler. Heinz. Intermediate Microeconomics. Theory and Applications. Sec
ond ed Glenview. Illinois. London, England: Scott, Foresman & Company, 1986.
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В результате ни первая, ни вторая группа не сосредоточиваются на 
главном -  на изучении и применении понятий микроэкономики, на 
овладении тем, что называют «экономическим образом мышления».

Третья особенность. Отечественные учебники, особенно неболь
шие по объёму (а по этому параметру все они заметно уступают аме
риканским учебникам), скорее, похожи на справочники1. Авторы ста
раются втиснуть в них как можно больше определений, формул, гра
фиков. При этом аналитический (объяснительный) способ изложения 
неизбежно приносится в жертву. Торжествует описательный подход. 
Понятия, как правило, не выводятся, вырываются из исторического 
контекста развития науки. Не показывается, для чего они необходи
мы, как они работают на практике. В них мало имён выдающихся 
экономистов. Научить экономическому образу мышления такие учеб
ники не могут. Зато они лучше, чем западные учебники, подходят для 
зазубривания.

Четвёртая особенность. Слабый учёт российской специфики в 
отечественных учебниках проявляется не только в недостаточном ис
пользовании российского фактического материала, что безусловно 
имеет место2. Речь также идёт о недостаточном учёте авторами отече
ственных учебников особенностей восприятия, присущего россий
ским читателям. Оно отягощено предрассудками тоталитарного соз
нания, которые мешают пониманию сути экономического образа 
мышления и тем более овладению им.

К числу главных предрассудков относится убеждённость в огра
ниченной применимости принципа рационального выбора к России 
(«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить...»). К сожа
лению, подобное нигилистическое отношение к положению, состав
ляющему сердцевину современного экономического подхода, распро
странено и в сообществе отечественных учёных-экономистов. Герман 
Гессе заметил, что «истина должна быть пережита, а не преподана». 
Естественно, трудно научить студентов тому, в чём не убеждён сам. 
Может быть, поэтому отечественные учебники грешат излишним 
академизмом, отстранением от проблем российской жизни.

Как показывают наши наблюдения, студенты, даже успешно 
сдавшие экзамен по основам микроэкономики, склонны всё же мыс
лить, особенно когда речь заходит о поведении российских субъектов, 
категориями необходимости, а не выбора. Они не умеют применять 
понятие «альтернативные издержки». Они противопоставляют «объ-

1 В этом отношении к западным стандартам больше других приблизился двухтомный 
учебник «30 лекций по микроэкономике» (СПб : Экономическая школа. 2000).

: Исключением в этом отношении является учебник под ред. Л.Г. Грязновой и 
А.Ю. Юданова «Микроэкономика: теория и российская практика» (М.: ИТД КноРус, 1999).
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ектнвное», (например издержки производства в их понимании) «субъ
ективному» (связанному с предпочтениями людей, их оценками), счи
тая что первое заслуживает большего доверия, чем второе. Они по
верхностно понимают «экономическую эффективность», вырывая её 
из контекста рыночного взаимодействия и отделяя от целей субъек
тов, то есть понимают как внешний, по отношению к рынку, оценоч
ный критерий. Студенты склонны к фетишизации государства, пре
увеличению его возможностей.

Из эпиграфа, приведённого в начале статьи, ясно, как её автор от
носится к рассмотренным выше особенностям. Он считает их неиз
бежными издержками становления российского учебника и полагает, 
что со временем они будут успешно преодолены.

МЕЙНСТРИМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И 
НЕОИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

Н.И. Гульбина
Томский государственный университет

Мейнстрим, или основное течение экономической теории, начи
нает формироваться уже в начале XX столетия и к настоящему вре
мени представляет собой абстрактную и формализованную систему, 
представленную преимущественно неоклассическим направлением. В 
основе неоклассической модели рынка как «полностью вымышленно
го мира, придуманного экономистами» (Р. Лукас), лежит ряд аксиом, 
представляющих в терминологии Лакатоса «твердое ядро» экономи
ческой теории. Среди них аксиома о рациональном поведении инди
видуума, аксиома о неизменности и стабильности его предпочтений и 
их независимости от влияния других индивидуумов, аксиома о посто
янном пребывании системы в состоянии равновесия. Кроме того, в 
равновесной модели, или модели совершенного рынка, как часто ее 
обозначают, игнорируется несовершенство информации, трудности, 
связанные с ее получением, не принимаются в расчет внешние эффек
ты и трансакционные издержки, а частная собственность рассматри
вается в качестве абсолютной предпосылки рыночного обмена. Уже в 
30-х годах стало ясно, что модель рынка, в основе которой лежит на
бор предпосылок, удобных для анализа, формализации и математиза
ции, но явно реалистических, может вызвать серьезный кризис, 
уменьшить прогностические возможности такой модели. Именно в 
это время Дж. Робинсон, обратив внимание на возникновение проти
воречия между реалистичностью и точностью, заявила о кризисе ор
тодоксальной экономической науки. Этот кризис привел к пересмотру 
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«собственных оснований» неоклассической теории, появлению ис
следований по проблемам несовершенной конкуренции, внешних эф
фектов, общественного благосостояния. Кризис способствовал разви
тию так называемых альтернативных теорий -  неоавстрийской шко
лы, ордолиберализма, «старого» институционализма. Но тенденция к 
формализации возобладала, происходит привлечение все новых и но
вых разделов математики для анализа экономических явлений, созда
ется искусственная среда для анализа при помощи гипотезы совер
шенной конкуренции, идет распространение экономического подхода 
на родственные общественные науки (экономический империализм).

Отмечая усиливающуюся тенденцию к формализации в рамках 
мейнстрима многие исследователи в конце XX века стали подчерки
вать, что модель экономики, опирающаяся на набор упрощенных ис
ходных предпосылок, мало помогает осмыслению окружающего ми
ра она подталкивает к изучению одних проблем, оставляя другие за 
чертой анализа. Хотя мнения насчет того, каковы же основные недос
татки неоклассической теории, высказываются самые разные. Так, 
американский экономист Р. Швери указывает на два недостатка-  
пренебрежение трансакционными издержками и издержками получе
ния информации, в то время как французский экономист Ж. Лезурн 
насчитывает 18 явных и неявных предпосылок, на которых строится 
сегодня экономическая теория. Вместе с тем нельзя не учитывать воз
можностей неоклассической теории в создании теоретических моделей 
как средства организации и использования эмпирических данных и ее 
«эластичности и поглотительной способности» (по выражению Нель
сона и Уинтера), приведших к формированию неоинституциональной 
(«новой» институциональной) экономической теории. В 90-х годах не- 
оинституциональная теория становится одним из самых оживленных и 
перспективных направлений экономической науки. В основе ее лежит, 
во-первых, признание значимости фактора институциональной среды в 
экономическом анализе («институты имеют значение») и, во-вторых, 
тезис о том, что изучать институты можно с помощью методологиче
ских принципов неоклассики (в частности принципа методологиче
ского индивидуализма и максимизации полезности). Пытаясь преодо
леть такие недостатки «старого» институционализма, как-то описа
тельный подход, неопределенность терминологии, неоинституциона
листы пытаются создать структурированную, формализованную тео
рию, опирающуюся на небольшое число исходных предпосылок, но 
изучающую те проблемы, которые игнорировались представителями 
неоклассической ортодоксии. Первый шаг в этом направлении был 
сделан уже в конце 30-х годов Р. Коузом, предложившим оригиналь
ную теорию фирмы, рассматривавшую фирму не как производствен-
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ную функцию, а как способ координации действий экономических 
субъектов (наряду с рынком), направленный на минимизацию тран
сакционных издержек. Р. Коуз выразил стремление многих экономи
стов создать общую теорию, которая была бы не только строгой, но и 
реалистичной, то есть отражающей сложность хозяйственной систе
мы. Позднее, в работах многочисленных последователей Р. Коуза 
(А. Алчияна, С. Пейовича, X. Демсеца, Э. Фуруботна, С. Чена, 
О. Уильямсона, Дж. Уоллиса и других), в центре внимания оказались 
такие понятия, как трансакционные издержки, права собственности, 
альтернативные режимы прав собственности, организации и контрак
ты. Не случайно неоинституционализм называют экономической тео
рией прав собственности, или контрактной парадигмой, или теорией 
трансакционных издержек. К концу 70 -  началу 80-х годов неоинсти- 
туционалыюе направление складывается как самостоятельной тече
ние экономической мысли, в котором выделяются два направления 
исследований -  анализ институциональной среды и ее влияния на по
ведение экономических агентов и теория экономических организаций 
(контрактных отношений). Французский исследователь К. Менар, 
пытаясь определить предмет институциональной экономики, пишет: 
«Фундаментальная характеристика такого подхода состоит в том, что 
он стремится анатизировать и соединить между собой институцио- 
натьную среду, трактуемую как совокупность правил игры, ограни
чивающих поле возможных действий для экономических агентов и 
институциональные соглашения». Неоинституционализм явился по
пыткой объединения положительных моментов традиционной теории 
и альтернативных теорий. По мнению В С. Автономова новый инсти
туционализм, изучающий институциональную структуру общества с 
помощью методов неоклассической экономической теории, занимает 
в структуре современной экономической теории промежуточное по
ложение. С ним согласен и В.Л. Тамбовцев, отмечающий, что «корни 
новой институциональной теории уходят в неоклассическую тради
цию». О. Ананьин замечает, что неоинституциональная теория «бази
руется на предпосылках неоклассической теории и, прежде всего, на 
методологическом индивидуализме». Вместе с тем многие отечествен
ные исследователи вслед за исландским экономистом Т. Эгтертсоном 
(А. Шаститко, А. Олейник, Р. Нуреев) проводят различие между не- 
оинституциональной и «новой» институциональной теорией. В осно
ве такого различия, по Эггертсону, лежит глубина модификации не
оклассического подхода (речь идет о том, затрагивают ли изменения 
жесткое ядро экономической теории или же они вносятся лишь в за
щитную оболочку).
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В таком случае, считают А. Шаститко и А. Олейник -  авторы пер
вых в России учебных пособий по институциональной экономике, 
неоинституциональная теория является продолжением неоклассики, 
не затрагивает ее «жесткого» ядра, а лишь ослабляет требования к 
рациональному поведению экономических агентов и более последо
вательно проводит принцип методологического индивидуализма, рас
сматривая фирму не в роли экономического субъекта, а как сложную 
сеть явных и неявных контрактов. Отсюда следует, что неоинститу
циональная теория развивается в рамках мейнстрима, тогда как «но
вая» институциональная теория выходит за его рамки. Трудности, 
связанные со строгой структуризацией неоинституционализма, про
являющиеся в существовании разных подходов к классификации его 
различных течений, трактовке его связи со «старым» институциона
лизмом, с неоклассикой и даже в неоднозначном его названии, вполне 
объяснимы. Все же неоинституционализм, развиваясь в рамках мейн
стрима, существенно обогащает основное течение экономической 
теории. В нем не только изменяются поведенческие предпосылки и 
институты рассматриваются в качестве эндогенных факторов эконо
мического развития, но и применяется междисциплинарный подход, 
позволяющий включать достижения эволюционной теории, социоло
гии, права.

ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА -  
НОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

В.И. Лившиц
Томский политехнический университет

В новом федеральном стандарте по специальности «национальная 
экономика» появилось довольно много дисциплин, которых раньше 
не было. К ним можно отнести такие дисциплины, как экономика от
раслевых рынков, институциональная экономика, система националь
ного счетоводства, экономика общественного сектора. Это, с одной 
стороны, говорит о том, что современное образование выходит на ка
чественно новый уровень и вбирает в себя все больше достижений 
западной науки, но, с другой стороны, вызывает целый ряд трудно
стей в процессе преподавания.

Эти трудности связаны, во-первых, с недостаточностью учебно
методического обеспечения их преподавания (отсутствие учебников, 
программ и так далее) и, во-вторых, что более важно, с необходимо-
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стью вписать их в традиционную структуру подготовки экономистов. 
А это значит, необходимо четко определить предмет, цели и задачи 
каждого курса, его место среди других экономических дисциплин.

Хотелось бы рассмотреть данную проблему на примере такой 
дисциплины, как экономика общественного сектора.

Что же является предметом данного курса? Следует отметить, что 
по этому вопросу пока нет единства в тех немногочисленных учебно
методических материалах, которые на сегодняшний день имеются. 
Приведем лишь некоторые примеры.

Так, в учебнике Л.И. Якобсона отмечается, что «экономика госу
дарственного (общественного) сектора- научная и учебная дисцип
лина, предметом которой выступает государство как специфический 
субъект экономических действий». В программе, предложенной МГУ, 
говорится, что «экономика общественного сектора изучает условия и 
принципы удовлетворения потребностей в общественных, коллектив
ных благах, а также предпосылки и экономические последствия дея
тельности государства». В одном из первых учебных пособий по дан
ному курсу, автором которого является Е.Н. Жильцов, отмечается, 
что содержание учебного курса «Экономика общественного сектора 
включает в себя «экономическое пространство, где рыночный меха
низм не срабатывает и где существует объективная необходимость 
управления и хозяйствования с помощью государственных и общест
венных институтов».

Очевидно, проблема во многом заключается в понимании самого 
термина «общественный» (public). В английском языке различают 
понятия government (правительственный), например, government ac
tivities -  государственная деятельность, government regulation -  госу
дарственное регулирование, и public -  общественный, действующий в 
интересах определенной общественной группы. Поскольку государ
ство действует от имени и по поручению своих граждан, здесь приме
ним термин «общественный». Но тогда мы должны рассматривать не 
только государство непосредственно, но и другие общественные ин
ституты. Поэтому правильнее было бы определять предмет данного 
курса с позиций создания так называемых общественных благ.

Как известно, общественные блага -  это блага, потребность в ко
торых не определяется через традиционную категорию индивидуаль
ного спроса. Это объясняется такими их свойствами, как неконку- 
рентность в потреблении (потребление блага одним человеком не 
уменьшает степени полезности его для других) и неисключаемость из 
потребления (ограничение доступа потребителей к данному благу 
практически невозможно).
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Одновременно с этим производство и потребление данных благ 
порождает весьма значительные внешние эффекты. Именно социаль
ная значимость этих благ и побуждает государство вмешиваться в их 
производство.

Однако удовлетворение потребностей может происходить на раз
ных уровнях общности: государства в целом, отдельного региона, 
группы людей. Поэтому и понятие общественного сектора, как секто
ра экономики, «отвечающего» за создание общественных благ, долж
но рассматриваться на разных уровнях.

Это меняет наше традиционное представление о структуре эконо
мики с точки зрения собственности (государственная -  частная). Те 
структурные единицы, целью которых является удовлетворение со
вместных потребностей определенной общности людей, а не получе
ние прибыли, вполне могут быть включены в общественный сектор 
экономики. Согласно законодательству, это так называемые неком
мерческие организации.

Все это оправдывает имеющую место расширительную трактовку 
предмета рассматриваемой дисциплины с включением в него и про
блем некоммерческого сектора.

Таким образом, экономику общественного сектора можно опреде
лить как дисциплину, изучающую экономические и институциональ
ные проблемы производства и потребления общественных благ на 
разных уровнях.

Круг проблем, рассматриваемых данной дисциплиной, очерчен 
требованиями федерального стандарта по специальности «националь
ная экономика». Это и причины существования и функции общест
венного сектора, его место в смешанной экономике, равновесие в об
щественном секторе, ценообразование в нем. Большое место занимает 
раздел о бюджетной системе и бюджетной политике, институцио
нальных формах организации общественного сектора.

Однако при рассмотрении этого перечня сразу возникает вопрос, в 
чем же специфика рассмотрения данных проблем, ведь большинство 
из них (бюджет, налоги, госсобственность) рассматриваются и в дру
гих дисциплинах.

Очевидно, специфика изучения этих вопросов в данном курсе со
стоит в необходимости рассмотрения их в контексте предоставления 
общественных благ. А поскольку равновесие в общественном секторе 
весьма специфично и устанавливается не с помощью рыночного ме
ханизма, а с помощью сознательно проводимой бюджетно-налоговой 
политики, большое значение имеют учет и выработка социально- 
экономических критериев деятельности институтов власти. Именно 
этот аспект и должен быть основным в рассмотрении многих вопросов.
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Анализ существующих пособий по данной дисциплине говорит о 
наличии двух крайностей. Проблема либо рассматривается исключи
тельно на примере России, и подходы к рассматриваемым вопросам 
практически ничем не отличаются от имеющихся в других курсах (в 
качестве примера можно привести учебное пособие Е.В. Егорова 
«Экономика общественного сектора России»). Либо, как очень верно 
заметил С. Дзарасов, характеризуя наше экономическое образование 
вообще, имеет место «механическое переписывание западных учеб
ников и доминирование неоклассики в преподавании».

Следует отметить, что рассматриваемая нами дисциплина доволь
но слабо вписывается в существующую либеральную традицию, ко
торая сложилась в преподавании экономической теории у нас в стра
не в последнее время. Это проявляется в том, что с позиций традици
онного подхода (исключительно с точки зрения так называемых 
«провалов рынка») довольно сложно объяснить многие явления со
временности. Поэтому в преподавании данного курса необходимо 
основываться на достижениях «новой институциональной теории» и, 
в частности, теории общественного выбора, которая зародилась в 60-е 
годы и сейчас получает все большее распространение. Данная теория 
изучает с помощью методологии неоклассической школы проблемы 
экономического поведения государства как одного из субъектов эко
номики. Одновременно с этим нельзя отказываться и от тех подходов, 
которые имеют место и в альтернативных концепциях, в том числе и 
в марксизме, делая попытку показать общественные отношения, ко
торые формируются в рамках общественного сектора.

Хотя структура данной дисциплины пока еще только формирует
ся, однако уже четко вырисовывается определенная логика изложения.

Сначала необходимо показать сущность и функции общественно
го сектора, его место и цели функционирования в смешанной эконо
мике. Далее рассматривается механизм экономической политики го
сударства. Поскольку основу государства составляет его финансовая 
система, проблема общественных финансов пронизывает все темы 
курса. При этом во главу угла ставятся не конкретные вопросы орга
низации бюджетного процесса и бюджетно-налоговой системы (этому 
посвящены другие дисциплины), а проблемы критериев эффективно
сти деятельности государства с точки зрения оптимального общест
венного выбора. Так, в теме «Налоговый механизм и общественный 
сектор» главное -  это проблема распределения налогового бремени, 
эффективности и справедливости в налоговой политике, оптимально
сти налогообложения.

При изучении темы «Общественные расходы» особый акцент сле
дует сделать на связи между функциями государства и его расходами.
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подчеркивая значение увеличения вложений в «человеческий капи
тал», а также эффективности тех или иных государственных расхо
дов. На первом месте при этом должны быть государственные про
граммы и их эффективность.

Практически во всех имеющихся, хотя и очень немногочислен
ных, программах и учебниках отдельный раздел посвящен проблеме 
бюджетного федерализма. Внимание к данной проблеме в рамках 
данного курса связано с тем, что общественный выбор может быть в 
наиболее полной степени реализован на уровне территории, а не 
только на уровне государства в целом. Это объясняется локальным 
характером определенных общественных благ. В данной теме важно 
показать существующие модели бюджетного федерализма, дать оцен
ку их эффективности с точки зрения выгод и издержек децентрализа
ции производства и потребления общественных благ, показать воз
можность появления вертикальных и горизонтальных внешних эф
фектов и вызываемых ими дисбалансов. Учитывая, что конкретные 
вопросы налогообложения территорий будут изучаться в курсе «На
логовая система», необходимо основные усилия направить на форми
рование у студентов понимания принципов построения межбюджет
ных отношений и способности дать оценку действиям властей раз
личных уровней с целью максимизации благосостояния жителей того 
или иного территориального образования. С этой целью было бы по
лезно на практических занятиях провести анализ конкретных мате
риалов и программ (областного и городского бюджетов).

Подводя итоги, следует отметить, что изучение данной дисципли
ны должно предшествовать изучению более конкретных курсов (на
логовая система, финансы и кредит, государственное регулирование 
национальной экономики), поскольку в ней определяются общие под
ходы и критерии эффективной государственной политики.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ КУРСА 
«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ»

Н.П. Макашева
Томский государственный университет

Курс «Экономика отраслевых рынков» вошел в учебные планы 
Томского государственного университета всего два года назад- в 
2000 году Дело в том, что экономика отраслевых рынков является 
относительно новой областью экономической теории. В образова
тельные стандарты Российской Федерации эта дисциплина была
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включена в конце 90-х годов. С этого времени, по сути, и начинается 
ес изучение в российских вузах.

Относительная новизна разрабатываемого курса для России обу
словливает необходимость обращения к зарубежному опыту. За ру
бежом исследование проблематики отраслевых рынков имеет более 
давнюю историю. Первые попытки обособления этой области эконо
мических знаний относят к концу XIX -  началу XX века. Страной- 
родоначальницей данной теории считаются Соединенные Штаты 
Америки. Позднее теория отраслевых рынков получила развитие в 
дисциплинах, имеющих различное название, но близкий по сути 
предмет изучения. В разное время и в разных странах эта дисциплина 
была и остается известной как организация отрасли (industrial organi
zation), отраслевая экономика (industrial economics), теория отрасле
вых рыночных структур, теория организации промышленности, эко
номика промышленности, экономика отраслевых рынков и т.п.

Периодическое возобновление интереса к этой науке объясняется 
тем, что исследования в данной области оказывают непосредственное 
влияние на осуществление государственной политики в таких сферах, 
как выбор между частными и государственными предприятиями, ре
гулирование или дерегулирование отраслей общественной инфра
структуры, поддержание конкуренции через антитрестовскую поли
тику и политику свободной торговли, стимулирование технологиче
ского прогресса через патентные гранты и субсидии и многое другое. 
Не случайно впервые интерес к теории отраслевых рынков возник в 
Америке в период, когда происходило формирование первых феде
ральных регулирующих органов и первых антитрестовских законов. 
Дальнейшее развитие теория отраслевых рынков получила в период с 
1933 по 1940 год, когда в условиях психоза, вызванного депрессией, 
потребовалась серьезная переоценка действительной роли рыночной 
конкуренции.

После Второй мировой войны на первое место вышли такие гло
бальные проблемы, как экономическая стабилизация в масштабе от
дельных стран и всего мирового хозяйства, затем -  проблемы слабо
развитых стран. Но в 70-е годы интерес к проблемам отраслевых ры
ночных структур неожиданно возродился и продолжается по настоя
щее время, получив в последние годы особенно бурное развитие. 
Объясняется это целым рядом причин, в числе важнейших называют
ся следующие:

-  ослабление роли государственного регулирования во многих 
странах Европы и в Америке, поворот в сторону дерегулирования;
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-  все отчетливее проявляющаяся неспособность промышленных 
фирм адаптироваться и своевременно реагировать на меняющиеся 
условия рынка (особенно в Европе и Северной Америке);

-  осознание экономистами и политиками того, что структура 
рынка может оказывать и оказывает существенное влияние на между
народную торговлю (например, через действия товарных картелей и 
промышленные стратегии, нацеленные на получение сравнительных 
преимуществ);

-  все более осознаваемая необходимость изучения и использо
вания связей между структурой рынка и параметрами его результа
тивности для успешного развития мировой торговли, проведения эф
фективной промышленной и антимонопольной политики внутри го
сударства.

В России интерес к исследованию развития отраслевых рынков 
проявился в 90-е годы, в связи с началом осуществления радикальных 
реформ. Специфические знания специалистов по отраслевым рынкам 
оказались востребованными как вновь образованным антимонополь
ным ведомством, так и представителями крупного бизнеса. Необхо
димость в таких знаниях обусловила появление соответствующих 
курсов в учебных программах вузов и включение курса «Экономика 
отраслевых рынков» в государственные образовательные стандарты.

Отмеченные особенности развития теории отраслевых рынков в 
России и за рубежом сказались на современной ситуации в этой сфе
ре. Зарубежными исследователями к настоящему времени накоплен 
значительный опыт и издано немалое количество литературы в виде 
монографий, учебных пособий и статей. Концептуально
теоретические истоки экономики отраслевых рынков можно обнару
жить еще в работах А.Смита и А.Маршалла, посвященных классиче
скому подходу к теории фирмы. Собственно концепция курса, осве
щающего экономические подходы к изучению отраслевой организа
ции рынков, по мнению большинства исследователей, стала форми
роваться в 30-е годы прошлого века, когда были опубликованы рабо
ты Э. Мэйсона и Д. Бэйна. Гарвардский университет стал задавать тон 
в обсуждении проблем курса, сформулировав исходную экономиче
скую парадигму. Правда, данный подход подвергался систематиче
ской критике с позиции фундаментальных устоев микроэкономики 
представителями Чикагской школы.

В ходе жарких дискуссий одни ученые постепенно пересматрива
ли современную им теорию микроэкономики, а другие искали более 
строгие теоретические обоснования новой области экономического 
знания. В начале 70-х годов дискуссия по поводу отраслевых рынков 
вспыхнула вновь. Экономисты, ориентирующиеся на анализ эмпири-
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ческих данных, подвергли критике упрощенные модели, которые не 
позволяют реально оценить ситуацию, сложившуюся на отраслевых 
рынках. А исследователи-теоретики утверждали, что эмпирические 
разработки опираются на неопределенную, зыбкую теоретическую 
базу, в связи с чем затрудняется однозначная трактовка получаемых 
результатов.

Дискуссии подобного рода продолжаются в настоящее время и, 
по-видимому, неизбежно будут возникать в будущем. Очевидно, что 
на формирование курса экономики отраслевых рынков будут оказы
вать влияние многие подходы, используемые в современной эконо
мической науке.

В России новизна исследований в данной области объясняет прак
тически полное отсутствие соответствующей литературы. В настоя
щее время у нас в основном задействуются переводы зарубежных 
учебников, которых к тому же пока очень мало. Наиболее близки к 
содержанию разрабатываемого курса вышедшие на русском языке в 
конце 90-х годов учебники Ф. Шерера и Д. Росса «Структура отрасле
вых рынков» и «Теория организации промышленности» Ж. Тироля, 
Д. Хэя и Д. Морриса. Среди других полезных в этом плане изданий 
можно назвать также «Международную конкуренцию» М. Портера и 
«Фирма, рынок и право» Рональда Коуза.

Первые отечественные учебные издания только начали появлять
ся. Так, в 1997 году вышло учебно-методическое пособие 
Н.М.Розановой «Экономическая теория рынков», а в 1998 году- 
учебник С.Б. Авдашевой и Н.М. Розановой «Теория организации от
раслевых рынков». С началом нового тысячелетия число публикаций 
российских авторов по проблемам отраслевых рынков резко возраста
ет. В 2000 году выходит учебное пособие А.Вурос и Н.Розановой 
«Экономика отраслевых рынков». Российский экономический журнал 
в течение нескольких месяцев 2001 года публикует курс лекций 
В.Третьяка «Анализ отраслевой организации рынков». В 2002 году 
вышло в свет оригинальное учебное пособие Ю.В. Таранухи «Эконо
мика отраслевых рынков», где материал представлен в структурно
логических схемах. В этот же период появляются интересные жур
нальные публикации Н.М. Розановой, С.Б. Авдашевой, Е.В. Попов
ской, Г.Я. Гольдштейна, Б. Шпотова и др. Правда, как справедливо 
отмечает В.П. Третьяк, в большинстве этих изданий используются в 
основном западные источники, в лучшем случае -  эмпирические рос
сийские данные. Налицо также серьезные терминологические разли
чия, касающиеся как переводов названия нового курса, так и наиме
нований отечественных его вариантов.
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В Томском государственном университете в настоящее время раз
рабатывается курс «Экономика отраслевых рынков» в рамках про
граммы «Совершенствование преподавания социально- 
экономических дисциплин в вузах», являющейся частью инновацион
ного проекта развития образования. Программа направлена на разви
тие потенциала российских вузов для обеспечения уровня образова
ния в области экономической теории, социологии и политологии, со
поставимого с образованием в этих областях, которое дают ведущие 
университеты мира.

Разработка данного курса вызвана назревшей в стране необходи
мостью изучения проблем организации и регулирования отраслевых 
рынков. Актуальность курса «Экономика отраслевых рынков» обу
словлена тем, что учебные курсы по данной теме в России только 
разрабатываются. Общеобразовательные учебные пособия по теории 
отраслевых рынков предусматривают лишь общее ознакомление с 
этой дисциплиной в рамках короткого курса. Существующие в стране 
единичные научные издания и учебные пособия по проблемам орга
низации и регулирования отраслевых рынков явно недостаточны по 
количеству, объему и новизне учебного материала. Поэтому разраба
тываемый курс должен восполнить этот пробел. Он рассчитан на соз
дание более широкой и глубокой базы высшего университетского об
разования, позволяет увязать ранее полученные студентами знания по 
смежным дисциплинам, показывает возможности профессионального 
применения теоретических знаний, закладывает начала самообучения 
студентов.

Курс «Экономика отраслевых рынков» рассматривает вопросы, до 
сих пор мало исследованные в имеющейся литературе, и опирается на 
новейшие достижения в области организации отраслевых рынков, 
привлекает современные зарубежные разработки. Под экономикой 
отраслевых рынков понимается наука о способах формирования, ви
дах и экономических последствиях функционирования отдельных 
рыночных структур. В рамках данного курса исследуются закономер
ности формирования и функционирования отраслей, рынков и фирм; 
основные принципы поведения фирм на разных рынках; результаты 
такого поведения для отраслевых рынков и экономики в целом; необ
ходимость и возможности государственного регулирования отраслей.

Разработка курса «Экономика отраслевых рынков» будет иметь 
системный эффект, который проявится в совершенствовании учебно
го плана по специальностям «национальная экономика», «менедж
мент», «финансы и кредит», «бухгалтерский учет и аудит», скажется 
на уровне преподавания в вузе в целом.
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В ходе изучения курса «Экономика отраслевых рынков» преду
сматривается развитие инструментария экономического анализа при
менительно к более глубокому исследованию рыночных структур, 
углубление понимания закономерностей функционирования отраслей, 
рынков и фирм. Курс включает ряд тем, которые до сих пор не рас
сматривались или рассматриваются недостаточно глубоко в смежных 
дисциплинах (микроэкономика, маркетинг, менеджмент): поведение 
доминирующей фирмы в ограсли, способы динамического ценообра
зования и др. Несмотря на то, что в ходе изучения курса «Экономика 
отраслевых рынков» предусмотрено широкое знакомство и активное 
использование зарубежного опыта, основной акцент делается на изу
чение и учет особенностей современной экономической ситуации в 
России. Особенностью данного курса следует считать то, что он по
строен в основном на проблемах переходной российской экономики, 
поэтому изложение основных тем курса имеет некоторые отличия от 
традиционных подходов, отражающие специфику предмета изучения 
в России.

Курс является предметно-замкнутым и полным: в каждом разделе 
перечисляются наиболее важные проблемы, охватывающие все сто
роны рассматриваемого объекта. Рассматриваются все основные кате
гории и даются необходимые определения. Структура курса преду
сматривает переход от описательного изложения материала к анали
тическому, что позволит развивать у студентов способность к анали
тическому мышлению.

Использование в курсе комплексного подхода к разработке новых 
тем позволит обеспечить у студентов навык многоаспектной оценки в 
сфере отраслевой организации. Результатом такого подхода должна 
стать активизация гворческой деятельности студентов за счет внедре
ния новых технологий обучения, основанных на расширении само
стоятельной работы, широком внедрении обучающих и тестирующих 
компьютерных программ, применении активных форм обучения, со
временных методов контроля и оценки знаний студентов.

Разработка и апробация курса осуществляется поэтапно. На пер
вом этапе, в 2001 году, «Экономика отраслевых рынков» впервые чи
талась на 5-м курсе экономического факультета в виде спецкурса объ
емом 24 лекционных часа. В следующем, 2002 году, студентам специ
альности «национальная экономика» был предложен уже полный 
курс «Экономики отраслевых рынков». Его объем составил 37 лекци
онных часов и 34 часа практических занятий.

В 2003 году круг слушателей расширяется: данный курс теперь 
будет читаться для студентов специальностей «национальная эконо
мика» и «политэкономия». Предполагается, что по мере включения
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курса в учебные программы других специальностей он будет читаться 
для всех студентов экономического факультета ТГУ.

В дальнейшем курс будет совершенствоваться в направлении уг
лубления тематики, увеличения количества часов, включения новых 
разделов, посвященных изучению состояния и развития отраслевых 
рынков в России, вопросов государственной отраслевой политики.

РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ КУРСОВ 
В ПОДГОТОВКЕ ЭКОНОМИСТОВ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Е.В. Нехода

Томский государственный университет

Кадры являются важнейшим звеном любого этапа развития стра
ны, но в эпоху коренных перемен, радикальных реформ эта проблема 
становится ключевой. При этом, как считает президент Вольного эко
номического общества России, президент Международного союза 
экономистов и Международного университета Гавриил Попов, на 
первом этапе трансформации общества выдвигаются популистские 
агитаторы, мобилизующие массы на коренные перемены. Потом при
ходит время ломки старого и декларации нового. Это этап народных 
депутатов. Следующая ступень- формирование долгосрочной про
граммы, стратегии реформ. Здесь требуются дальновидные лидеры, 
серьёзные политики, учёные. Наконец наступает период массовых 
усилий всего народа по выполнению принятых решений. Героями дня 
становятся предприниматели, организаторы, администраторы1.

По общему мнению, современное российское общество пока не 
вступило в этап реализации стратегии кадровой политики; идёт мед
ленный процесс её формирования. Одновременно с этим должна со
вершенствоваться и система подготовки кадров, в том числе и в выс
ших учебных заведениях.

Постиндустриальному обществу нужны новые подходы в работе с 
кадрами. Первый её блок должны занимать список должностей, тре
бования к людям, стремящимся получить этот пост, а также их функ
циональные обязанности. На этой основе должна создаваться система 
оценок работников. Второй блок включает порядок занятия должно
стей, подбора, расстановки и продвижения кадров. Третий блок -  сис
тема форм и видов подготовки и обучения специалистов. Она должна 
охватывать длительный период, потому что кадры, которые только
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что приступают к обучению, реально начнут действовать в экономике 
через несколько лет.

Одним из основных вопросов подготовки кадров в высшей школе 
является вопрос, каких специалистов готовить? Переход к рыночной 
экономике потребовал увеличить подготовку экономистов, юристов, 
менеджеров, в том числе специалистов по налогообложению, аудиту, 
маркетингу, организации малого и среднего бизнеса, рассмотрению 
коллективных трудовых споров, социальному партнёрству и др. Для 
этого и в высшей школе, и в Министерстве образования пришлось в 
сжатые сроки начать их подготовку. В том же Томском государствен
ном университете на экономическом факультете, наряду с уже тради
ционными специальностями «менеджмент организации», «финансы и 
кредит», «мировая экономика», в последние годы открылся и ряд но
вых, таких как «бухгалтерский учёт и аудит», «налоги и налогообло
жение», «национальная экономика». Открылись и успешно функцио
нируют и другие специальности, например «социальная работа», «за
щита информации», «краеведение и туризм», «муниципальное управ
ление».

Вторым, не менее важным вопросом при подготовке кадров явля
ется вопрос, чему учить? Будущий специалист в любой сфере дея
тельности должен обладать системными знаниями в области будущей 
специальности; при этом возрастают требования не только к профес
сиональной подготовке, но и к общему культурному уровню будущих 
специалистов. Большое значение имеет и общая эрудиция, и знание 
основ смежных дисциплин. На наш взгляд, совершенно верным явил
ся подход, когда в систему подготовки технических специальностей, 
например физиков, ввели специальные экономические курсы по вы
бору студентов: менеджмент, маркетинг, предпринимательство.

В связи с вышеперечисленным нам бы хотелось поговорить о ро
ли специальных курсов в подготовке экономистов по направлению 
«Экономическая теория». Традиционными дисциплинами для студен
тов специальности «экономическая теория» являются такие, как мик
роэкономика, макроэкономика, история экономических учений, мето
дика преподавания и различные специальные курсы: «Социально- 
экономическая политика», «Роль государства в рыночной экономике» 
и др. Однако большинство спецкурсов читаются в рамках всё той же 
экономической теории, способствуя углублению теоретических зна
ний в том или ином разделе экономической науки. Мы же ведём речь 
о тех специальных курсах, которые являются основными при подго
товке экономистов по направлению, например, «менеджмент» и, в 
свою очередь, могут стать спецкурсами для студентов по направле-
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нию «экономическая теория». Таким курсом может быть «Экономика 
и социология труда».

При чтении спецкурса «Экономика и социология труда» особый 
акцент, на наш взгляд, нужно делать на таких разделах, как качество 
жизни и качество трудовой жизни; управление человеческими ресур
сами; социально-трудовые отношения и роль государства в регулиро
вании социально-трудовых отношений; социальная политика фирмы 
в сфере труда. Студенты должны познакомиться с такими понятиями, 
как человеческий и трудовой потенциал, и возможностями их исполь
зования в практической трудовой деятельности; с новой для отечест
венной теории и практики концепцией интеллектуальной организа
ции, базирующейся на системе организационных знаний. Особое ме
сто должно быть отведено и современным тенденциям и сдвигам, 
происходящими в трудовой деятельности и системе социально
трудовых отношений.

Известно, что в результате синергетического эффекта глобализа
ции и технологической революции в социально-экономической сфере 
промышленно развитых стран происходят фундаментальные измене
ния. Имеются в виду падение удельного веса производственного сек
тора и рост сектора услуг, сдвиги в процессах концентрации про
мышленного производства, его отраслевой структуры, соотношение 
«старых» и «новых» отраслей и сфер деятельности и т.д.

Под воздействием данных процессов произошли не только поло
жительные структурные сдвиги и выдвижение человека как основы 
социально-экономического развития и прогресса, но и дестабилизи
рующие процессы в системе социально-трудовых отношений. В част
ности, в последние два десятилетия наблюдаются сокращение чис
ленности профсоюзов, утрата ими прежних доминирующих позиций в 
основных отраслях, смещение баланса сил в коллективно-договорных 
отношениях в пользу предпринимателей, трансформация системы 
социально-трудовых отношений в целом.

Данные процессы связаны:
-  с сокращением занятости в «старых» отраслях обрабатываю

щей промышленности, традиционном оплоте профсоюзов;
-  с повышением уровня безработицы, которая поразила именно 

те категории трудящихся, которые были охвачены профсоюзами;
-  с распространением частичной и неполной занятости;
-  с усилением конкуренции, побуждающей предпринимателей 

свёртывать производство или переводить его на территории с низки
ми издержками на рабочую силу;

-  с возросшей способностью капитала перемещаться в оффшор
ные зоны, что сузило возможности маневрирования профсоюзов в
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рамках колдоговорной системы, в том числе и по вопросу об установ
лении размера заработной платы;

-  с усилением конкурентного давления рабочей силы третьих 
стран на рынки труда развитых как последствия иммиграции рабочей 
силы и интернационализации производства;

-  с обострением конкурентной борьбы, выдвинувшей в число 
приоритетных задач предприятия снижение издержек производства, 
включая расходы на рабочую силу, что стимулирует предпринимате
лей к усилению давления на профсоюзы с целью получения от них 
уступок по коллективным договорам;

-  с технологической модернизацией предприятий обрабатываю
щей промышленности, обычно связанной с ликвидацией рабочих 
мест, прежде всего для неквалифицированных и полуквалифициро
ванных трудящихся;

-  с гибкостью работников и трудовых процессов, способных бы
стро перестраиваться, совмещать разные виды работ и на разных 
предприятиях; появлением «виртуальных» рабочих мест и распро
странением работы на дому.

Влияние глобализации и технологической революции на трудовые 
отношения, однако, не является однозначно негативным. Оно имеет и 
определённый позитивный аспект, состоящий в расширении сферы и 
содержания трудовой демократии в рамках формирующегося нового 
уклада. В новой модели социально-трудовых отношений можно вы
делить шесть ключевых аспектов.

1. Наёмные работники, игравшие в старой модели роль «заменяе
мой части», «винтика», не имевшие возможности оказывать не преду
смотренное правилами (коллективными договорами) влияние на про
изводственный процесс и проявлять инициативу, вовлекаются в 
управление производством посредством гибких форм и методов орга
низации труда. Благодаря автономным и самоуправляемым бригадам, 
неформальным функциональным группам -  преимущественно круж
кам качества, мероприятиям в рамках программ повышения качества 
трудовой жизни и обеспечения тотального качества большинству 
трудящихся предоставляются широкие возможности участия в делах 
своего предприятия.

2. Изменяются традиционная философия производства и модель 
разделения труда. Появляются гибкие трудовые процессы, гибкие 
графики и режимы работы, гибкие работники и понятие «нового» 
разделения труда -  по заказу и по процессу.

3. Жёстко фиксированная оплата труда, характерная для «старой» 
модели трудовых отношений, уступает место системе гибкого мате
риального стимулирования, в которой учитываются личный трудовой 
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вклад каждого работника и трудового коллектива в целом, преду
сматривается целый набор разнообразных премий за повышение ква
лификации, рационализаторство и т.п., поощряется участие трудя
щихся в прибылях и акционерном капитале компаний.

4. Стимулируется формирование организационной культуры, сво
его рода «идеологической» базы для участия наёмных работников в 
делах предприятия. В организационной культуре ценится индивиду
альность каждого работника, признаётся его творческий потенциал, 
развивается атмосфера доверия и открытости, культивируется пре
данность и лояльность работников своему предприятию. Трудовой 
коллектив в целом рассматривает себя как единую команду, в которой 
нет традиционного противопоставления «мы -  они».

5. Трудовые отношения перестраиваются в направлении установ
ления партнёрских отношений и сотрудничества трудящихся и пред
ставляющих их интересы профсоюзов, с одной стороны, и руково
дства предприятий -  с другой, в целях повышения эффективности 
деятельности.

6. Происходит усиление значимости в трудовых процессах твор
чества, новаторства; интеллектуализация труда; формирование трудо
вого потенциала организации и экономики в целом. Уже сегодня 
можно констатировать тенденцию гуманизации труда: от конвейера к 
мануфактуре Ш тысячелетия.

Глобализация, придав значительное ускорение и интенсификацию 
процессам формирования нового производственного уклада, одно
временно выявила недостаточность опоры только на передовую тех
нологию и указала на необходимость и неизбежность бо» льшего ак
цента на трудовые отношения. В отличие от прежних этапов научно- 
технических преобразований и смены производственных укладов, 
затрагивавших преимущественно производительные силы, сегодня в 
этот процесс глубоко втянуты и трудовые отношения. Фактически 
можно констатировать, что складывается новая модель социально
трудовых отношений. И хотя она ещё не приобрела вид стройной, 
упорядоченной структуры, неуклонно расширяющаяся сфера её при
ложения знаменует собой наступление качественно и принципиально 
нового этапа в развитии современного производства, сущностной 
чертой которого выступает ориентация на человека-работника.

Овладение будущими экономистами-теоретиками знаниями в об
ласти социологии и экономики труда позволит успешно решать как 
методологические аспекты социально-трудовых отношений, так и 
вопросы управления трудом в рамках организации любой сферы дея
тельности. Ведь, какую бы специальность человек не получил, впере
ди его ждёт долгая трудовая жизнь.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

А.А. Вазим
Томский политехнический университет

Преподавание экономической теории сталкивается в настоящее 
время с двумя основными противоречиями. Во-первых, противоречие 
между сложностью экономических систем и соответствующей слож
ностью теоретических построений, с одной стороны, а с другой сто
роны, недостаточная подготовка слушателей, вызывающая потреб
ность в упрощении экономических моделей. Второе противоречие 
возникает из-за различий экономических систем в нашей стране и за 
рубежом. Это приводит к необходимости использования заимство
ванных (или зачастую выдуманных) примеров из экономической 
практики. Рассмотрим эти противоречия подробнее.

Изучение экономической теории начинается для большинства 
только в стенах вузов. Причем для неэкономических специальностей 
отведенное на изучение количество часов недостаточно и даже со
кращается в пользу основной специальности либо ради снижения 
учебной нагрузки на студента. В этом же ключе идет перевод учебной 
нагрузки из аудиторной во внеаудиторную. Многие студенты, не имея 
достаточных навыков, используют это время для изучения других 
предметов или для отдыха. Конечно, если студенты изучали основы 
экономики в школе, то они имеют возможность использовать накоп
ленные ранее знания, но ведь далеко не все имели такую возмож
ность, к тому же уровень вузовской подготовки превышает уровень 
любой довузовской подготовки в школах, лицеях, колледжах и т.д.

Дополнительными трудностями являются слабое знание матема
тики и неподготовленность к анализу абстрактных моделей. Однако 
даже отказ от строгого математического анализа требует использова
ния экономико-математических моделей, хотя и ограничиваясь зачас
тую рисованием простых графиков. При этом наблюдается такая кар
тина: идя на «уступки» слабо подготовленным студентам (слушате
лям), преподаватель выхолащивает суть предмета и сводит все к обы
денным, житейским примерам. Такая ситуация напрямую вредит при
общению студентов к науке, дестимулирует их самостоятельную ра
боту, сводя семинарские и практические занятия к «посиделкам» на 
экономические темы.

Однако даже в такой ситуации результат напрямую зависит от 
квалификации и подготовки преподавателя. Приобретение опыта и 
повышение квалификации улучшают качество преподавания учебных 
курсов. Проблема преподавания экономических курсов выходит на 
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совершенно иной уровень, когда реализуется политика сокращения 
учебных часов социально-экономических дисциплин. Тем самым ву
зам дается своего рода указание на «необязательность» данных дис
циплин, на их «излишнюю загроможденность» новыми категориями и 
понятиями, на потребность в их упрощении и большей доступности. 
Такая политика приведет к ограниченной и узкой специализации вы
пускников. В сочетании с многочисленностью университетов в сис
теме высшего образования это приведет к реализации известного вы
ражения «Хотели как лучше, а получилось, как всегда».

Другое противоречие -  между теорией и повседневными моделя
ми экономического поведения людей как потребителей, как собствен
ников рабочей силы, капитала и других факторов производства, -  за
частую определяется как противоречие между «книжной» и «реаль
ной» экономикой. Причем под «реальной экономикой понимается та, 
где отсутствуют кооперативные модели поведения между продавцом 
и покупателем, где происходит максимизация рентоориентированного 
поведения чиновников, где государство будет повышать изъятие до
ходов населения. Словом, «реальная» экономика -  экономика перво
начального накопления капитала, где «все против всех». Успех в та
кой экономике становится функцией не от составляющих человече
ского капитала, а от краткосрочных и зачастую случайных факторов -  
вовремя продал ваучер (удачно приобрел или продал акции), не обме
нял на рубли валюту в августе 1998 года и т.д. К сожалению, практика 
последних пятнадцати лет чаще подтверждала чем опровергала та
кую «житейскую» мудрость. В результате некооперативное поведение 
всех субъектов рынка -  государства домашних хозяйств и предпри
ятий -  повышает уровень рискованности инвестиций в стране и огра
ничивает возможности экономического роста. Так, роль девальвации 
1998 года уже сходит на нет, и требуются новые источники роста. Та
кими источниками могут быть только инвестиции в человеческий ка
питал, в современное оборудование, в ресурсосберегающие техноло
гии.

Все же представляется, что социально-экономическая политика в 
стране трансформируется в сторону общемировых тенденций и коо
перативного поведения со стороны государства. Так, после финансо
во-экономического кризиса 1998 года произошел «качественный ска
чок от понимания сущности социальных реформ в условиях рыноч
ной экономики к разработке конкретных направлений и механизмов 
этих реформ»1. Кроме того, усиливается системность в создании этих 
механизмов. Но это тема будет развиваться далее.

1 См подробнее: Смирнов С .Н. Исаев Н И  Подготовка программы поддержки соци
альных реформ. М .. Институт экономики переходного периода, 2002.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ 
МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В КУРСЕ 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРАРНОЙ СФЕРЫ»
Н.С. Дешковская

Томский государственный университет

Особый характер агропродовольственного сектора, отличающий
ся от других отраслей экономики, приводит к необходимости выра
ботки и проведения особой агарной политики. Сельское хозяйство 
является объектом государственного регулирования любой политиче
ской системы.

Сам по себе аграрный рынок в силу ряда специфических особен
ностей не выполняет возложенных на него функций, а потому может 
рассматриваться как рыночное «фиаско». Наличие краткосрочных и 
долгосрочных проблем, спецификация ресурсов, «наивные» ожида
ния, косность поведения, запаздывание соответствующих изменений 
объема производства относительно принятия производственных ре
шений, невозможность влиять на цену и отсутствие доступа к инфор
мации -  вот только некоторые из проблем, совокупность которых 
приводит к такому положению дел, которое не является даже ограни
ченно эффективным, по Парето.

Одним из важнейших нерешённых и остро дискутируемых вопро
сов является вопрос о конкретных функциях самого государства в 
осуществлении аграрной политики, и в частности о том, какого рода 
поддержку должно оказывать государство сельскому хозяйству.

Анализ аграрной политики показывает, что её обоснование опира
ется не столько на особые характеристики этого сектора, сколько на 
многообразие взаимосвязанных целей. Это означает, что аграрная по
литика на самом деле преследует множественные цели: экономиче
ские, социальные, природоохранные, внешнеполитические, регио
нальные и др., которые часто не поддаются размежеванию. По клас
сическому определению Я. Тинбергена, такая концепция политики 
всегда сопряжена с ошибками, поскольку отсутствует чёткое взаимо
отношение отдельных целей и инструментов.

Так, например, политика стабилизации доходов является одно
временно инструментом региональной политики, а применение к 
сельскому хозяйству принципа «виноватый в загрязнении платит» в 
промышленно развитых странах, скорее, проявляется как обратная 
тенденция -  платить фермерам за практику хозяйствования, которая 
признаётся желательной. Кроме того, отсутствие глубокой специали
зации приводит к невозможности учесть в рамках производственного
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процесса многообразные экстерналии, что требует перекрёстного 
внутреннего субсидирования.

Исследование взаимосвязи «цель -  средства» осложняется ещё и 
тем, что аграрная политика служит объектом лоббирования со сторо
ны групп интересов. Программы, применяемые для поддержки сель
ского хозяйства, не всегда достигают цели, а иногда приводят к изъя
тию средств из аграрного сектора. Все расходы по программам -  не 
экономически обоснованные суммы, а результат противоборства лоб
бирующих групп. Сейчас в политическом аспекте аграрное движение 
в России представляет собой довольно пёструю картину. Есть не
сколько левых организаций, существует правое движение «Аграрная 
Россия», антибольшевистский блок, «Аграрная программа» партии 
«Яблоко» и т.д. Большую роль в принятии политических решений 
играют крупные ресурсопроизводящие монополии, промышленные 
союзы, финансово-промышленные группы. Обычно экономическая 
теория, лежащая в основе аграрной политики, отражает трактовки 
конкретных форм этой политики. При этом необходимо проводить 
различие между лоббированием самих сельхозпроизводителей и рен
тоориентированным поведением других категорий лоббистов.

Недостаточная степень разработанности теоретико
методологических основ аграрной политики проявляется в преобла
дании макроэкономического подхода, который определяет содержа
ние взаимодействия целей и инструментов без учёта:

1) оценки издержек и искажений регулирования;
2) особенностей экономической мотивации субъектов аграр

ной сферы;
3) самой процедуры принятия политических решений.
Базовыми теоретическими концепциями такого анализа являются

традиционные и современные теории общественных финансов, тео
рия государства благосостояния, теория общественного выбора.

Методология микроэкономического анализа позволяет рассмат
ривать поведение государства на основе затрат и выгод как целевую 
функцию, максимизирующую благосостояние общества.

Экономические издержки аграрной политики можно подразделить:
-  на прямые искажающие издержки, дающие неверные рыночные 

сигналы и поддерживающие неэффективное распределение ресурсов 
в аграрной сфере (гарантированные, целевые цены). Гарантии произ
водителям порождают пренебрежение с их стороны основным пара
метром действий в рыночной экономике -  ориентацией на спрос;

-  на косвенные искажающие издержки, которые приводят к обра
зованию так называемых «dead weight losses» -  убытков. Так, напри
мер, прямые субсидии производителям выражаются в соответствую-
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щем изменении функции предложения, и результат субсидирования 
зависит от эластичности спроса и предложения. В России прямые 
субсидии на животноводческую продукцию были введены в 1992 го
ду, в условиях высокой эластичности предложения и низкого платё
жеспособного спроса. Эта мера привела к перемещению дотаций от 
производителей к переработчикам;

-  на трансакционные издержки, связанные с применением инст
рументов государственной политики;

-  на административные издержки, связанные с расходом бюдже
та непосредственно (например финансирование государственных про
грамм).

Поскольку меры государственного регулирования носят противо
речивый характер, экономическая теория благосостояния предлагает 
объективный способ оценки издержек и выгод, связанных с государ
ственным вмешательством, -  это принцип «компенсации» Н. Калдо- 
ра -  Дж. Р. Хикса. Согласно этому принципу, если за счёт лиц, 
имеющих благодаря сложившейся в экономике ситуации выигрыш в 
доходах, выплачиваются компенсации лицам, которые в результате 
подобной ситуации оказались в проигрыше, причём первые всё равно 
оказываются в лучшем положении, то такие политические меры объ
ективно оправданны. Так, Н. Калдор, предлагая принцип компенса
ции, доказывал целесообразность отмены пошлин на импортируемое 
зерно. Эта мера влечет за собой значительный перераспределитель
ный эффект: потребители сельскохозяйственной продукции получают 
выигрыш за счёт снижения цен, зато отечественные производители 
зерна оказываются в проигрыше. По Калдору, устранение таможен
ных барьеров отвечало бы национальным интересам, поскольку по
зволяло бы потребителям сэкономить сумму, достаточную, чтобы вы
платить компенсацию всем, кто понесёт убытки, и при этом ещё ос
таться в выигрыше.

Хотя принцип компенсации даёт удобную схему анализа целесо
образности действий государства (сначала определяется суммарный 
экономический эффект, а затем рассматриваются варианты распреде
ления полученной выгоды), она не всегда приводит к однозначным 
решениям, поскольку рассматривает общество в роли единого субъ
екта, и вопрос об изменении положения конкретных индивидов не 
стоит. Так, классическим примером изменений, эффективных по кри
терию Калдора-Хикса, служат огораживания в Англии конца XV -  
начала XVI века

Для агарной политики понятие экономического оптимума должно 
быть рассмотрено с точки зрения справедливости, так как условия 
жизни в сельской местности обусловлены внеэкономическими сооб-
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ражениями. Поэтому может быть много компромиссных решений, в 
частности «вторые наилучшие»: если деформации нельзя устранить 
на одном рынке, лучше распределить их по многим рынкам, чем кон
центрировать на одном.

Кроме того, аграрный социум как важнейшая часть социально- 
экономической структуры общества не является целостным объектом 
аграрной политики. Элементами социальной структуры аграрного 
сектора выступают сельские домохозяйства, коллективные хозяйства, 
сельские общности.

Микроэкономический подход позволяет определить принципы 
рыночной рационализации агропродовольственной политики через 
конкретизацию её субъектно-объектной структуры и более точный 
учет экономической мотивации хозяйствующих субъектов. Так, в на
стоящее время в России поведение коллективных сельскохозяйствен
ных предприятий, целью которых является максимизация дохода на 
одного занятого, подчас дестабилизирует рыночное равновесие, по
скольку в краткосрочном периоде кривая предложения такого пред
приятия имеет отрицательный наклон.

В учебно-методической литературе объект аграрной политики, 
как правило, ограничивается сельскохозяйственным производством, 
вычлененным из системы социально-экономических отношений на 
селе . В результате у студентов формируется представление о содер
жании предмета государственного регулирования как о наборе пра
вил, методов, инструментов. Ответы на семинарских занятиях и кон
трольные опросы показывают, что неэффективность принимаемых 
мер связывается, как правило, с недостаточным финансированием 
сектора.

Однако исследование особенностей аграрной структуры наталки
вается на границы неоклассического анализа и требует в дополнение 
институционального подхода. Так, например, принятые этические 
нормы препятствуют распространению рыночных принципов. Соци
ально-демографические, духовные и экологические результаты хо
зяйственной деятельности воспроизводятся помимо рынка и не под
даются рыночной оценке. Необходимо указать также на фактор «тра
диционности» стиля жизни, обусловленного сельскохозяйственным 
производством.

Таким образом, основная идея курса должна состоять в том, что
бы научить слушателей определять критерии и границы рационально-

' См : Коваленко Н И  Экономика сельского хозяйства С основами аграрных рынков 
Курс лекций. М., 1998. С. 102-116, Попов Н А. Экономика сельского хозяйства: С основами 
сельского предпринимательства Учебник М .1999. С 252-284; Новичков В И . Калашни
ков И.Б , Новичкова В И Аграрная политика. Учебное пособие М , 2001
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сти государственного регулирования аграрного сектора. В настоящее 
время государство не может рассматриваться как серьёзный источник 
финансовых ресурсов. Из этого следует, что ограниченные государст
венные ресурсы должны быть использованы максимально эффективно.

Применение теоретического инструментария микроэкономики по
зволяет выстроить рациональную агарную политику.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СТРУКТУРЫ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 060400 «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»

Т.В. Счастная
Томский государственный университет

В современных условиях услуги обучения специалистов по спе
циальности «финансы и кредит» пользуются устойчивым спросом как 
со стороны самих будущих специалистов, так и их работодателей. Эта 
потребность удовлетворяется как в рамках высшего образования, фи
нансируемого из бюджета, так и на рынке дополнительных образова
тельных услуг. Экономический факультет готовит таких специали
стов по всем формам обучения на бюджетной и платной основах. Нам 
представляется важным отметить некоторые методологические во
просы, возникающие при освоении этой специальности и вызываемые 
в том числе особенностями спроса на этом рынке и требованиями, 
предъявляемыми потенциальными работодателями к специалистам 
данного профиля.

В этой связи необходимо проанализировать перечень общепро
фессиональных дисциплин (ОПД) и специальных дисциплин (СД) 
этой специальности, предусмотренных государственным образова
тельным стандартом высшего профессионального образования, в пер
вую очередь, в части федерального компонента, и выяснить, какие 
дисциплины, исходя из потребности современной финансовой прак
тики, необходимо и возможно предложить в части регионального (ву
зовского) компонента.

Для этого мы определим те профессиональные требования, кото
рые могут быть предъявлены к современному менеджеру в области 
финансов, банковского дела. Специалист в области финансов и кре
дита, налогов, банковского дела должен знать:

-  теорию и практику финансов, банковского дела, налогов как 
в мире, так и в России, а также актуальные проблемы этих наук;

-  состояние финансовой и банковской систем, тенденции их 
развития во взаимосвязи с развитием всей экономики;
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-  основы права, гражданское, хозяйственное, финансовое и 
банковское право, механизмы государственного регулирования фи
нансовой деятельности;

бухгалтерский учет в целом, а также применительно к от
дельным видам деятельности экономических субъектов, в частности 
применительно к банкам;

-  основы организации эффективного маркетинга;
теорию управления, в том числе применительно к специфике 

различных видов деятельности в сфере финансов;
принципы эффективной организации труда и управления 

персоналом;
технику делового общения, деловую этику;
применение информационных технологий и способы обеспе

чения безопасности деятельности финансовых структур.
Менеджер-финансист должен также получить определенные на

выки и умения по управлению и организации деятельностью на уров
не своего структурного подразделения. Среди этих навыков можно 
выделить следующие:

предвидеть и анализировать факторы, способные изменить 
предстоящую деятельность каких-либо финансовых структур, строить 
соответствующие прогнозы, организовать работу подчиненных ему 
специалистов для проведения такой работы;

анализировать финансовые и иные результаты деятельности 
экономического субъекта (его подразделения);

планировать деятельность, уметь организовать планирование 
и выполнять намеченное;

организовать работу специалистов по решению поставленных
задач;

осуществлять регулирование (оперативное управление) те
кущей деятельностью экономического субъекта (его подразделений);

координировать свою деятельность с деятельностью других 
структурных подразделений;

контролировать деятельность персонала, создать механизм 
эффективного контроля и др.

С учетом сделанных замечаний нам представляется свое
временным включение в региональный (вузовский компонент) 
специальности «финансы и кредит» дисциплин биржевое дело, 
банковское дело, хозяйственное право, финансовое право, деловое 
общение.

На наш взгляд, неоправданно исключены из федерального компо
нента государственного образовательного стандарта специальности
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«финансы и кредит» такие дисциплины, как банковское дело и бир
жевое дело. В частности, вопросы банковского дела включены в курс 
«Деньги, кредит, банки». Но это, скорее, курс, рассматривающий и 
анализирующий макроэкономические вопросы, вопросы функциони
рования всей банковской системы, поэтому он не отражает отдельные 
аспекты деятельности коммерческих банков. Необходимо включать 
эту дисциплину в учебные планы не только специальности «финансы 
и кредит», но и других специальностей, например «бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». Что касается биржевого дела, то знание основ 
организации биржевой деятельности, особенностей деятельности раз
личных видов бирж также необходимо специалисту-финансисту. Если 
деятельность фондовой биржи рассмотрена в дисциплине рынок цен
ных бумаг, то деятельность товарной и валютной бирж не охватыва
ется содержанием других общепрофессиональных и специальных 
дисциплин, изучаемых специальностью «финансы и кредит». Поэто
му знакомство с организацией деятельности товарной и валютной 
бирж должно дополнять перечень знаний специалистов-финансистов.

Такая дисциплина, как правоведение, включенная в раздел ГСЭ 
(общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины) го
сударственного образовательного стандарта, не учитывает всей спе
цифики деятельности специалистов в сфере финансов. Поэтому, на 
наш взгляд, включение дисциплин хозяйственное право, финансовое 
право может быть полезным для менеджеров финансовых структур.

Не совсем последовательным кажется нам включение дисципли
ны деловое общение в федеральный компонент специальных дисцип
лин специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит» и ее отсут
ствие в государственном образовательном стандарте специальности 
«финансы и кредит». Поэтому следовало бы включить эту дисципли
ну в учебные планы по специальности «финансы и кредит».

Анализируя обязательные дисциплины специализаций по специ
альности 060400 «финансы и кредит», можно заметить, что большей 
частью они носят узкоспециализированный и прикладной характер. 
Нам представляется разумным и необходимым включить в учебные 
планы спецкурс, который рассматривал бы банк и его роль в эконо
мике не только с позиций микроэкономического подхода, но и с по
зиций макроэкономического анализа всей экономической системы. 
Им мог бы стать спецкурс «Проблемы становления и развития бан
ковских систем», который показал бы роль и значение коммерческих 
банков и Центрального банка в экономической системе с новых пози
ций -  в разрезе не только прикладного аспекта исследования, но с 
точки зрения макроэкономической ситуации в стране.
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Данный спецкурс мог бы включать следующие блоки-темы для 
обсуждения:

1. Банковская система: сущность, типы и роль в экономике.
2. Банковская система СССР: недостатки и достоинства. Бан

ковская реформа 1988 года.
3. Формирование двухуровневой банковской системы в РФ и 

создание коммерческих банков. Этапы развития банковской системы 
РФ в 90-е годы XX в. Причины и последствия, пути выхода из кризи
са (август 1995 года, август 1998 года).

4. Перспективы развития банковской системы РФ. Реструктури
зация и капитализация.

В рамках первой темы следует обсудить понятие банковской сис
темы, факторы, влияющие на ее развитие: экономический и юридиче
ский (правовой); выяснить признаки двух основных типов банковских 
систем: одноуровневой и двухуровневой, причины превращения од
ноуровневой банковской системы в двухуровневую на определенном 
этапе исторического и экономического развития; проанализировать, 
как это повлияло на развитие экономики, какие предоставило допол
нительные возможности. Двухуровневая банковская система и ее 
возможности могут быть проанализированы на примере Федеральной 
резервной системы США. Данные проблемы уже обсуждались сту
дентами ранее в рамках других учебных курсов. Поэтому важен ин
тегрирующий подход при анализе этих вопросов, важно выделить 
именно те моменты, которые указывают на макроэкономические под
ходы в анализе проблемы, рассмотреть ее на новом уровне и с новой 
точки зрения с учетом тех знаний прикладного характера, которые 
уже сформировались у студентов.

Вторая тема показывает тот фундамент, на котором формирова
лась современная банковская система, поэтому так важно выделить те 
плюсы и минусы, которые имели место в предшествующий период. 
При этом можно ограничиться только последним историческим пе
риодом -  советским, хотя дореволюционный период тоже включает 
много интересных фахтов и интересных параллелей с настоящим, но, 
на наш взгляд, не следует перегружать данный спецкурс историче
ским анализом. Проблемы исторического развития банковского дела в 
дореволюционной России могут являться предметом специального 
анализа и изучения.

Третья тема позволяет выделить те фундаментальные основы, ко
торые позволили сформироваться в РФ современной двухуровневой 
банковской системе, определить необходимость и возможность этих 
процессов. Тот небольшой исторический отрезок, который прошла в 
своем развитии российская банковская система, был так богат собы-
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тиями, что его, безусловно, можно разделить на некоторые этапы: 
1991-й -  начало 1994 года -  период активного создания коммерческих 
банков; конец 1994-го-1995 года -  развитие банковской системы и 
формирование предпосылок банковского кризиса августа 1995 года; 
август 1995- кризис межбанковского рынка; конец 1995-го- 
1998 года -  период «управляемой санации» банковской системы, кон
центрация и централизация банковского сектора; август 1998 года- 
второй банковский кризис в РФ; 1998-2000 годы -  создание АРКО, 
реструктуризация и санация банковской системы; конец 2000 года и 
далее -  период централизации банковского капитала, стабилизация 
экономики и поиск новых путей развития банковского бизнеса. Сле
дует выделить также причины банковских кризисов 1995 и 1998 го
дов, проанализировать последствия их для развития экономики и са
мой банковской системы, выявить подходы к возможностям преодо
ления кризиса и санации банковской системы. Данные проблемы пока 
недостаточно рассмотрены в учебной литературе, поэтому будут ин
тересны и полезны студентам.

Четвертая тема позволит обобщить имеющийся в периодической 
литературе материал и сформулировать более четко те проблемы, ко
торые стоят перед современной банковской системой. Главными, на 
наш взгляд, сейчас являются: реструктуризация и возможные способы 
решения этой проблемы; капитализация и формирование механизма 
рекапитализации банковской системы, которые бы позволили обеспе
чить потребности развивающейся и растущей экономики в кредитных 
и инвестиционных ресурсах; построение системы гарантирования ча
стных вкладов, что повысило бы надежность банковской системы; 
проблемы и пути развития региональных банков и другие.

Таким образом, данный спецкурс позволяет рассмотреть и обоб
щить те проблемы, которые не получили должного отражения в спе
циальной учебной литературе, и сделать это на новом уровне, с уче
том теоретической подготовки студентов и тех практических навы
ков, которые они приобрели в ходе обучения, самостоятельной рабо
ты над литературой и своей конкретной работы в банковской и фи
нансовой сферах.

Постоянно изменяющаяся практика современной экономической 
жизни предъявляет все новые требования к будущим специалистам, 
поэтому постоянный анализ учебных планов, учебных программ и их 
приведение в соответствие с этими требованиями становится акту
альной методологической проблемой преподавания и подготовки 
специалистов в области финансов.
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РОЛЬ КУРСА «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
В ПОДГОТОВКЕ КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА

Т.Л. Колесова
Новосибирская академия экономики и управления

Проблема конкретизации методологии и разработки нетрадици
онных методик обучения курсу «Мировая экономика» должна ре
шаться в рамках системного образования с целью формирования лич
ности и повышения качества подготовки специалистов. Необходи
мость ее решения обусловлена тенденцией к глобализации, обеспечи
вающей все большую устойчивость хозяйственных связей между 
странами, с одной стороны, и способствующей формированию совре
менной системы международных экономических отношений, разъе
даемой противоречиями, -  с другой.

Мировая экономика, претерпевая ускоряющиеся перемены, 
предъявляет все более высокие требования к профессиональной под
готовке специалистов. Существующая же система обучения курсу 
«Мировая экономика» не обладает необходимой степенью адаптации 
к новым реальностям и потребностям. Вот почему необходим поиск 
новых путей повышения эффективности обучения закономерностям 
мирового экономического развития и, прежде всего, необходимы из
менения в содержании курса, с тем чтобы студенты могли оценить 
различные теории, по-разному объясняющие современные условия 
мирохозяйственной деятельности, чтобы они могли осмыслить и рас
крыть новые глобальные проблемы, интерес к экономическим аспек
там которых существенно возрос в последние годы.

В условиях постиндустриализации признается объективная необ
ходимость гибкого экономического мышления и многогранности вос
приятия мировых процессов и явлений. Поэтому повышается роль 
курса «Мировая экономика» как источника идей для повседневной 
хозяйственной деятельности и как основы принятия ответственных 
решений, как экономических, так и политических, на всех уровнях.

Особое значение указанная проблема приобретает в связи с про
цессом интегрирования России в систему мирового хозяйства, что 
также требует включения специфических задач и методов изучения 
материала в данный курс. Привычные штампы и скороспелые приемы 
для выработки правильных представлений о положении России в сис
теме мирового экономического пространства здесь не годятся, необ
ходимо учитывать тенденции мирового развития, существенные для 
транзитивной экономики России. Судя по всему, происходящее в на
шей стране -  нечто большее, чем реформирование.

Чтобы привести методы обучения в соответствие с современными 
требованиями, необходимо такое построение учебного процесса, ко-
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торое способствовало бы не только прочному усвоению знаний по 
курсу, но и развитию творческих способностей студентов, их инициа
тивности, самостоятельности, содействовало бы формированию со
временного экономического мышления. В современных условиях 
знания мировой экономики стали необходимы и для повышения де
ловой компетенции.

К сожалению, из-за лавины информации, нередко противоречи
вой, обучающийся не в состоянии охватить комплексность глобаль
ных проблем, понять мирохозяйственные связи. Преподавателям и 
ученым-международникам все труднее поспевать за потоком новой 
информации. В России и за рубежом издается немало статей, брошюр, 
монографий, учебников и учебных пособий. К настоящему времени 
количество учебников по мировой экономике перевалило далеко за 
десятки. И это хорошо -  учащимся предоставляется многообразный 
выбор. Но вместе с тем остаются дискуссионными вопросы, требую
щие углубленного внимания. Поэтому в преподавании и обучении 
наблюдается большой разнобой, не только в методологии, понятий
ном аппарате, в определении предмета, но и в решении практических 
вопросов.

Современная специальная как научная, так и учебная литература 
не содержит единого толкования понятия «мировая экономика». Со
временное понимание с точки зрения воспроизводственного процесса 
выражает концепция Ю.В. Шишкова. Сущностное понимание этого 
термина как единого многоукладного экономического пространства 
дает Я.С. Друзик. Курс мировой экономики, предложенный Н.Н. Ли- 
венцевым и А.С. Булатовым, особое внимание уделяет противоречия, 
возникающим в рамках современных международных экономических 
отношений.

В российских вузах используется множество самых разнообраз
ных программ по курсу «Мировая экономика». Например, в Новоси
бирской академии экономики и управления имеется около десяти раз
личных программ по четырем направлениям бакалавриата и десяти 
специальностям. В целом учебные программы недостаточно гибки и 
отличаются низкой информативностью обучения. Так, в ряде про
грамм государственного стандарта, например, для специальности 
«экономика и управление» (специализация «менеджер») не выделя
ются общие и специфические особенности систем и подсистем миро
вой экономики, закономерности ее формирования, состав и структура, 
основные теории мировой экономики. А это основные теоретические 
вопросы, дающие представление о мировом экономическом про
странстве как о целостной системе. Внимание уделяется лишь вопро
су классификации стран. Такой подход может нанести невосполни
мый вред качеству экономического образования.
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Анализ содержания государственного стандарта, имеющихся про
грамм, учебной литературы показал, что в первую очередь следует 
уточнить методологические основы изложения курса.

Необходимо строить курс на концепции взаимозависимости на
циональных хозяйств и целостности мира, что отвечает требованиям 
современной эпохи. Такой подход обусловлен пониманием, что объ
ектом изучения курса «Мировая экономика» считается собственно ми
ровое хозяйство как система со своей логикой и структурой развития.

Предмет курса состоит в изучении мирового хозяйства как едино
го целого во взаимосвязи и взаимодействии его элементов, обуслов
ленного международным разделением труда с целью удовлетворения 
человеческих потребностей. Поэтому главная задача курса состоит в 
изучении проблем и эволюции мирового хозяйства и его подсистем, 
их взаимодействия и растущей взаимозависимости. Особого внима
ния заслуживают вопросы классификации стран, их хозяйственного 
развития, противоречий, возникающих в рамках мировой экономиче
ской системы. Данный курс предполагает также изучение сущности и 
динамики развития наиболее важных форм международных экономи
ческих отношений, глобальных проблем современности, экономиче
ской дипломатии.

Такой анализ базируется на понятийном аппарате, который изуча
ется в курсе «Основы экономической теории», и позволяет выявить 
взаимосвязи между различными категориями, имеющими, с одной 
стороны, общеэкономическое значение, а с другой -  отражающими 
особенности проявления процессов на мировом уровне. Кроме того, 
переход к изучению курса «Мировая экономика» возможен только 
после усвоения знаний в области получения и преобразования ин
формации. Студенты должны обладать навыками обработки стати
стических данных, уметь проводить самостоятельные расчеты показа
телей, характеризующих состояние мировой экономики.

Знание методов экономико-математического моделирования по
зволит перейти к освоению продвинутого курса «Мировая экономи
ка». Изучение функционирования механизма мирового хозяйства не
возможно без глубокого анализа причинно-следственных и корреля
ционных связей на мегауровне. Поэтому необходимо дополнить су
ществующий курс математическим аппаратом. Вместе с тем многооб
разная учебная литература соответствует в основном так называемо
му промежуточному уровню обучения.

Имеющаяся система обучения не обеспечивает активизации рабо
ты студентов. Студент часто не понимает глубинной сути своей бу
дущей специальности, профессиональной деятельности, а соответст
венно и значения такой дисциплины, как мировая экономика.
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О СОДЕРЖАНИИ СПЕЦКУРСА «ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ» 
В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Н.Е. Чащина

Пермский государственный университет

Необходимость изучения курса «Экономика образования» вызва
на теми кардинальными изменениями, которые уже произошли и бу
дут углубляться по мере становления цивилизованной рыночной эко
номики в нашей стране. Речь идет, в частности, о задаче превращения 
сферы образования в действительно приоритетную область государ
ственной политики и жизнедеятельности общества. При этом глав
ным гарантом успешного социально-экономического развития высту
пает образовательный, интеллектуальный потенциал, роль которого 
все возрастает по мере движения к будущему гражданскому инфор
мационному обществу.

Именно сегодня можно предположить, что система вузовского 
экономического образования стремится к достижению значительно 
большей, чем прежде, социально-экономической эффективности, ибо 
впервые демонстрирует готовность экономически «образовывать се
бя», т.е. предложить обществу модель экономики образования, отве
чающую потребностям и возможностям реформируемой России.

Коренные преобразования, происходящие в системе образования 
в процессе реализации концепции модернизации образования, предъ
являют все более серьезные требования к подготовке специалистов. 
Ключевые направления изменений -  повышение качества подготовки, 
ЕГЭ, а также запуск нового организационно-экономического образо
вательного механизма, в частности сочетания государственно- 
общественно-приватного (частного) инвестирования (так называемый 
ГТФР на основе единого государственного экзамена в школах и ву
зах, образовательный кредит, конкурсное размещение госзаказа выс
шей школе и т.п.).

В свете происходящих изменений изучение курса «Экономика об
разования» имеет, на наш взгляд, большое значение, поскольку созда
ет богатейшие возможности для включения в образовательный про
цесс актуальных (как для преподавателей, так и для студентов) теоре
тических и практических аспектов экономики образования, формиро
вания экономической культуры будущих специалистов. Это подтвер
ждает и опыт работы кафедры экономической теории и мировой эко
номики Пермского государственного университета, которая осущест
вляет подготовку специалистов по специальности «экономическая 
теория», специализация «экономико-правовые отношения».
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Освоение курса «Экономика образования» студентами экономи
ческих специальностей обеспечит, по нашему мнению, приобретение 
знаний по экономико-правовым, социальным вопросам организации 
деятельности учреждений образования, а также особенностям функ
ционирования рынка образовательных услуг. Кроме того, изучение 
курса предполагает более глубокое понимание взаимосвязи экономи
ческих и правовых процессов, происходящих в образовательной сфе
ре, механизма взаимодействия экономики и образования, а также ов
ладение практическими навыками применения основных инсгрументов 
экономико-правового регулирования рынка образовательных услуг, 
используемых в современной отечественной и зарубежной практике.

Курс также посвящен анализу современного состояния и тенден
циям развития образовательных услуг в России и предполагает рас
смотрение широкого круга вопросов, таких как понятие и особенно
сти услуг образования, структура и размещение образовательных уч
реждений, их кадровое и финансовое обеспечение на современном 
этапе. Особое внимание уделяется оценке сложившейся вузовской 
системы, российского опыта перехода на многоуровневую систему 
обучения, результатам реформирования системы образования, осо
бенно вопросов, касающихся применения экономических регуляторов 
и инструментов в образовании.

Актуальность введения курса «Экономика образования» подтвер
ждается следующими положениями:

-  Экономика образования может стать действенным инстру
ментом практического наполнения экономической теории (студент в 
данном случае является не сторонним наблюдателем, а непосредст
венным участником процесса изменений, происходящих вокруг него).

-  Возрастает мотивация студентов на осознанное усвоение зна
ний путем глубокого проникновения в экономику образования (для 
студентов, обучающихся на платной основе, эти вопросы представ
ляют особый интерес).

-  В настоящее время экономика образования получила особо 
важное социальное звучание: государство в ходе реформ переклады
вает решение многих проблем, связанных с профессиональным обра
зованием, на плечи самих обучающихся, их родителей или работода
телей (т.о. каждая семья уже сегодня должна уметь разобраться в та
ких вопросах, как ГИФО, стоимость образования, механизм ценооб
разования и т.д.). Следовательно, эти вопросы становятся частью 
функциональной грамотности общества.

Необходимо также подчеркнуть важность данного курса:
-  для студента, возможно, в будущем -  сотрудника образова

тельного учреждения (поскольку, глубоко разбираясь в предмете сво-
195



ей деятельности, он, прежде всего, вызывает доверие к своему про
фессионализму);

-  для самого вуза: моделирование, проектирование, анализ 
рынка образовательных услуг студентами (в ходе контрольных, кур
совых, дипломных работ) ведет к повышению эффективности функ
ционирования учебного заведения. Следует подчеркнуть возрастание 
возможности самого вуза оказывать непосредственное содействие 
разработке и реализации различных региональных программ. В част
ности, в проекте Пермской областной (межвузовской) программы 
«Вузы и регион» (2002-2005 гг.), разработанной в Пермской области, 
прямо предусматривается создание межвузовской структуры образо
вательного маркетинга (т.о. внедрение данного курса может способ
ствовать решению проблем на уровне региона).

Несмотря на форсированное создание «университетских комплек
сов», «университетских округов», на сегодняшний день во многих из 
них отсутствуют лаборатории, институты изучения образования, т.е. 
возможности для развития вузами «самих себя».

Т.о. взаимосвязь экономики и образования отражается не только и 
не столько в устойчивости словосочетания «Экономическое образо
вание». Последнее способно активно формировать новый, рыночный 
«образ» экономики, готовя специалистов, обладающих высоким 
уровнем экономической культуры.

Очевидно, в этом и залог того, что мы сегодня сумеем построить 
более или менее оптимальную для современных условий модель эко
номики образования, а значит, создадим и эффективную экономику 
для страны в целом.

О РОЛИ УЧЕБНЫХ КУРСОВ
«ЭКОНОМИКА ТРУДА» И «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»

В ПОДГОТОВКЕ МЕНЕДЖЕРОВ
Б.С. Бурыхин

Томский государственный университет

Попытки реформирования экономики России делаются пока без 
надлежащей перестройки управления. Казалось бы, существует много 
различных форм подготовки управленцев, но тех специалистов, кото
рые нужны, катастрофически не хватает. Справедливости ради можно 
отметить, что иногда нехватка управленцев на предприятиях носит 
условный характер. Дело в том, что сами предприятия весьма неохот
но идут на смену поколений управленцев. По нашим наблюдениям,
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пока что наполняемость предприятий управленцами нового поколе
ния составляет около 30%.

В создавшейся ситуации было бы ошибкой искать первопричину 
такого положения в управлении предприятиями. Различные формы 
обучения менеджменту иногда также не обеспечивают выполнения 
хотя бы основных требований к профессиональному уровню будуще
го менеджера. Суть их можно свести к следующему. Современный 
менеджер должен уметь анализировать управленческую ситуацию, 
разрабатывать управленческое решение, принимать его, реализовы
вать и определять социально-экономическое последствие осуществ
ления данного решения. При формировании навыков будущего ме
неджера большое значение имеют многие учебные курсы: стратегиче
ский менеджмент, финансовый менеджмент, организационное пове
дение, теоретическая экономика, экономика труда, управление персо
налом и другие.

Остановимся на рассмотрении двух последних курсов. Роль эко
номики труда и управления персоналом в подготовке менеджера 
чрезвычайно велика. Социально-трудовые отношения изучаются в 
этих курсах в самых различных проявлениях. Весьма перспективным 
является рассмотрение их аспектного среза. В данном случае отсле
живается их изменение во времени, что составляет динамику соци
ально-трудовых отношений. Студенты познают их как ролевые отно
шения. Зарубежные образовательные учебные заведения уделяют им 
самое пристальное внимание при обучении менеджеров, российская 
высшая школа недостаточно уделяет им внимание.

Почему необходимо овладевать навыками ролевых отношений? 
Дело в том, что в будущей деятельности менеджеры будут играть 
различные роли. То же можно сказать о членах руководимых коллек
тивов. Прежде всего следует обратить внимание на роли, играемые на 
предприятии (в организации). Очевидно, предприятию небезразличны 
некоторые роли менеджера за его пределами. Это относится к тем 
ролям, которые связаны с воспроизводством рабочей силы (занятие 
спортом и др.). Такой подход означал бы признание не на словах, а на 
деле повышения роли человека в деятельности любых организаций. 
Тем более что за рубежом, в развитых странах, начался переход от 
управления персоналом к управлению людьми.

Методики обучения будущих менеджеров дают возможность по
знавать технологию такого перехода. Очевидно, в будущей деятель
ности данная возможность не всегда станет реальностью Скорее все
го, в условиях России это пока не будет реальностью. В данном слу
чае хотелось бы ошибиться. Менеджера просто необходимо обучать
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современным управленческим технологиям, иначе невозможно обес
печить прорыв в выходе экономики России из кризиса.

Можно дискутировать о том, следует ли проходить все этапы в 
управлении персоналом, для того чтобы перейти к управлению людь
ми. Очевидно, здесь более предпочтительным будет являться эволю
ционный переход. Если российские предприятия не хотят оказаться 
на обочине мирового развития менеджмента, то они должны будут 
либо осуществлять его ускоренными темпами, либо некоторые этапы 
необходимо «спрессовать», синтезируя их в один узлоэтап. В процес
се обучения целесообразно выделять следующие этапы в управлении 
персоналом: 1) управление трудовыми ресурсами —>2) управление 
персоналом —> 3) управление человеческими ресурсами —» 4) управ
ление людьми.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что становление дея
тельности будущего менеджера, на наш взгляд, начинает происходить 
в самом учебном заведении. Поэтому здесь уже нужны прогрессив
ные инновационные идеи, с помощью их и можно обеспечить новые 
прорывы в направлении повышении качества управленческой дея
тельности на национальном, региональном и местном уровнях, вклю
чая сюда уровень предприятия.

В заключение хотелось бы отметить, что многие разделы читае
мых курсов тесно связаны с деятельностью менеджера. Данную связь 
можно показать с помощью ролевых характеристик его деятельности. 
На предприятии наиболее отчетливо выделяются две его роли. Пер
вую роль можно назвать управленческой. Благодаря ей обеспечивает
ся функционирование системы управления. Вторая сводится к тому, 
что менеджер сам является членом коллектива и на него распростра
няются все те отношения, в которые вступают члены коллектива. 
Следовательно, быть членом коллектива является его другой ролью.

Связи повышенной интенсивности с перечисленными ролями 
имеют такие разделы анализируемых курсов, как производительность 
труда, социальное партнерство, политика доходов и заработной пла
ты, стратегия управления персоналом, технология управления персо
налом, оценка результатов деятельности. К несколько менее тесным 
связям можно отнести такие разделы, как исходные теоретико
методические положения, инфраструктура курсов, методология 
управления персоналом, система управления персоналом и другие. На 
наш взгляд, вышеперечисленные положения необходимо тщательно 
учитывать при обучении менеджеров.
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ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Б.С. Лещинский
Томский государственный университет

В своей деятельности экономист имеет дело, как правило, не с ре
ально существующими объектами, а с их информационными моделя
ми. Он создает такие модели, исходя из соображений удобства и со
ответствия своим целям. Особую важность информационное модели
рование приобретает в настоящее время. Сейчас эффективно работать 
с информацией без использования автоматизированных информаци
онных технологий невозможно, особенно в экономической сфере дея
тельности, где ЭВМ является основным инструментом работы. По
этому одним из важнейших для экономиста является умение описать 
свою предметную область, т.е. создать ее концептуальную информа
ционную модель. От того, насколько грамотно экономист умеет опи
сывать информацию, насколько точно и полно созданная концепту
альная информационная модель отражает предметную область, зави
сят результаты всей его дальнейшей работы с компьютером. Все 
ошибки, неточности, неполнота в описании информации впоследст
вии приводят к ошибкам при решении задач на ЭВМ.

В настоящее время практика преподавания информатики и сопут
ствующих курсов для студентов экономических специальностей тако
ва, что основное внимание уделяется работе с программными средст
вами. При этом предполагается, что экономист уже владеет методами 
описания задачи. Однако это не так. Проблемы, связанные с концеп
туальным представлением информации, рассматриваются в рамках 
курсов, посвященных информатике и информационным технологиям. 
Однако в связи с большим объемом вопросов, требующих освещения 
в этих курсах, способам концептуального моделирования информа
ции в них уделяется мало внимания. Общеобразовательные учебные 
пособия по автоматизированным информационным технологиям и 
информатике предусматривают лишь краткое ознакомление с этими 
методами. Такие пособия не подходят для экономических отделений, 
поскольку владение способами описания информации для экономиста 
является одним из важнейших.

Разумеется, я не имею в виду сокращение непосредственного 
компьютерного обучения. Однако полагаю, что необходимо больше 
уделять внимания обучению студентов-экономистов способам описа
ния информации, направленным на создание, главным образом, 
внешних и концептуальных информационных моделей, что крайне 
важно для правильной формулировки задач перед их решением с по
мощью ЭВМ. При этом следует уделять внимание как способам опи-

199



сания экстенсиональной информации (данных), так и способам опи
сания интенсиональной информации (знаний). Особо хочу подчерк
нуть, что эти способы должны позволять описывать информацию 
безотносительно к последующей конкретной компьютерной реализа
ции. Главная их цель -  обеспечивать полное и точное описание, ком
пьютерная же реализация есть следствие особенностей задачи, а не 
особенностей ее описания.

В связи с этим нами предпринята попытка разработки курса 
«Концептуальное моделирование экономической информации», по
священного углубленному изучению и овладению информационными 
технологиями, направленными на создание, главным образом, внеш
них и концептуальных информационных моделей. Эти технологии 
позволяют точно и полно описывать предметную область с целью 
последующего эффективного использования программных средств. 
Принципиальное отличие данного курса от уже существующих за
ключается в его ориентации, прежде всего, на экономистов.

Курс является предметно-замкнутым и полным: в каждом разделе 
перечисляются наиболее важные проблемы, охватывающие все сто
роны рассматриваемого объекта, разбираются все необходимые кате
гории и даются необходимые определения. Используется соответст
вующий математический аппарат, позволяющий точно и полно опи
сать как структурные особенности элементов информации, так и за
кономерные связи между ними. Это позволяет развивать у студентов 
способности к структурному и алгоритмическому мышлению, что 
имеет огромное значение для экономистов. Курс ориентирован не 
только на приобретение теоретических знаний, но и на их практиче
ское применение при представлении экономической информации. Он 
рассчитан на создание более широкой и глубокой базы университет
ского экономического образования в отношении использования ин
формационных технологий.

Новизна курса состоит в том, что в нем впервые углубленно изу
чаются способы представления информации, направленные на созда
ние, главным образом, внешних и концептуальных информационных 
моделей, комплексно охватываются различные аспекты описания 
экономической информации (элементов данных и знаний, их взаимо
связей как структурных, так и закономерных), системно излагается 
методология, рассматриваются различные модели представления ин
формации и проводится их сравнение с точки зрения ориентации на 
особенности описываемой предметной области, большое внимание 
уделяется применению изучаемых подходов в экономической практи
ке. Важным отличием этого курса является его ориентация на эконо
мистов, поэтому основное внимание уделяется не машинной реализа
ции представляемой информации, а, прежде всего, точности, полноте 
и непротиворечивости такого описания предметной области, которое 
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впоследствии позволяет выбрать адекватный способ компьютерного 
решения возникающих перед экономистом задач. Курс опирается на 
новейшие достижения в области информационных технологий.

В содержании объясняется многоуровневый принцип представле
ния информации, лежащий в основе технологии использования 
средств вычислительной техники, место концептуального представ
ления в этой иерархии. Рассматриваются отличительные особенности 
разных видов информации -  данных (экстенсиональной информации) 
и знаний (интенсиональной информации) -  и обосновывается вывод о 
необходимости использования для их описания различных методов 
концептуального представления, учитывающих специфику этих ви
дов. Особое внимание уделяется языковому аспекту, обосновывается 
крайняя неэффективность использования разговорного языка для 
описания информации и необходимость применения для этой цели 
специальных языков. Изучаются методы представления как данных, 
так и знаний. Рассматриваются способы описания как элементов ин
формации, так и связей между ними на экстенсиональном и интен
сиональном уровнях. Изучаются типовые модели, проводится их 
сравнение, рассматриваются особенности их использования для кон
цептуального представления информации. По всем вопросам дается 
не только теоретическое изложение, но и конкретные проблемные 
ситуации, большое количество практических задач и тестов. Исполь
зование в курсе комплексного подхода к разработке тем позволит 
обеспечить у студентов более глубокое понимание автоматизирован
ных информационных технологий.

Особое внимание обращено на математический аппарат, позво
ляющий описывать информацию (элементы теории множеств, ис
пользование графов, элементы математической логики, модели пред
ставления данных и знаний и т.д.). Вводятся основные понятия, ис
пользуемые при описании как данных, так и знаний, -  множество, 
кортеж, декартово произведение, отношение, отображение, граф. По
казывается использование этих понятий при концептуальном пред
ставлении экономической информации. Изучаются табличное и гра
фовое представление данных (как на интенсиональном, так и на экс
тенсиональном уровне), виды связей и их представление в модели. 
Рассматриваются основные типы моделей данных (реляционная, ие
рархическая, сетевая), их положительные особенности и недостатки, 
представление интенсионала и экстенсионала этими моделями. Обсу
ждаются различные виды ограничений, накладываемых на данные. 
Обосновывается роль явных ограничений, и рассматриваются спосо
бы их описания. Последовательно изучаются основные типы моделей 
представления знаний: логическая модель, продукционная модель, 
семантическая сеть и фреймовая модель. В качестве логической рас
сматривается наиболее часто используемая логика предикатов. На ес
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примере показывается структура любого языка описания информа
ции. Объясняется смысл и особенности индукции и дедукции как 
методов получения новых знаний, их преимущества и недостатки. 
При рассмотрении продукционной модели объясняются особенности 
описания знаний с помощью продукций. Обсуждаются основные 
механизмы вывода, реализованные в соответствующих программных 
системах, -  прямой и обратный вывод. Рассматриваются основные 
виды семантической сети и их ориентация на различные особенности 
описываемых предметных областей. В процессе изучения фреймовой 
модели обращается внимание на особенности ее использования для 
описания как интенсиональной, так и экстенсиональной информации. 
Рассматривается один из важнейших способов представления проце
дурных знаний -  алгоритм. Обсуждаются особенности описания ал
горитмов, формы их представления и предъявляемые к ним требова
ния. Особое внимание уделяется тому, для каких предметных облас
тей какой именно способ описания знаний наиболее удобен.

Курс «Концептуальное моделирование экономической информа
ции» представляет собой первый этап освоения современных инфор
мационных технологий, дает базовые знания по концептуальному 
описанию информации, является основой изучения автоматизирован
ных информационных технологий и систем, а также их использования 
при изучении других дисциплин в течение всех 5 лет обучения, зна
комит будущих экономистов с профессиональными требованиями к 
описанию информации.

Курс состоит из программы, текстов лекций, учебного пособия, 
обширного методического блока для самостоятельной работы студен
тов. Методический блок состоит из задач и упражнений для домаш
них заданий, тестов и вопросов контрольных работ, перечня тем для 
написания рефератов и курсовых работ, экзаменационных вопросов. 
Предусмотрена мультимедийная программа, которая ориентирована 
не только на приобретение теоретических знаний, но и на их практи
ческое применение для решения практических задач. Для этого ис
пользуется проблемно-ориентированное обучение, когда по каждой 
теме курса дается не только теоретическое изложение вопроса, но и 
конкретные проблемные ситуации.

Курс подготовлен для студентов всех специальностей по направ
лению «экономика». Он может представлять интерес также для пре
подавателей и аспирантов, специализирующихся в данных областях. 
Курс рассчитан на уровень знаний в объеме средней школы и ориен
тирован на 2-й семестр обучения.
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РОЛЬ СПЕЦКУРСОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
СТУДЕНТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ

А.И. Литовченко
Томский государственный университет

На естественных факультетах университета преподается не эконо
мическая теория, а, как ставят в учебном плане деканаты, экономика.

Курс считается общеобразовательным, обязательным. Количество 
часов ограничено -  34 лекций и 16 практики. За столь короткое время 
(один семестр) необходимо сформировать экономическое мышление 
будущего специалиста.

Послушав лекцию, студенты на практике стремятся уяснить эко
номические законы и их отличие от законов природы, предмет эконо
мической науки, ее метод, основные этапы развития экономической 
теории, современные экономические течения и направления в эконо
мической теории, хозяйственную деятельность в общественном про
изводстве на микро- и макроуровнях, связь экономической науки с 
предметом и профилем факультета.

Для уяснения предмета студентами преподаватель использует 
различные приемы, например, выполнение логических упражнений 
разного характера

«Содержит ли данное положение логические ошибки типа: после 
этого, следовательно, по причине этого (П=П); смешение корреляци
онных связей с причинно-следственными (К=П); отождествление ча
стного с целым (Ч=Ц); игнорирование допущения при прочих равных 
условиях (РУ)?

A. Рабочие в угледобывающей промышленности повысили свой 
доход в результате роста заработной платы. Следовательно, рабочие 
всех остальных отраслей выиграют, если и их зарплата увеличится.

Б. Рост цен на бензин в России сопровождается расширением объ
ема его продаж. Таким образом, очевидно, что увеличение спроса на 
бензин вызвано повышением его продажной цены.

B. После распада СССР структурный кризис в СНГ стал углублять
ся. Следовательно, его развитие вызвано политическими причинами.

Г. Совокупный спрос повысился после роста доходов в обществе. 
Следовательно, динамика дохода определяет изменение потребитель
ского спроса».

Такие упражнения активизируют мыслительный процесс, застав
ляют вспомнить философию и применить ее знания.

Большую роль играет тестовая работа по предмету. Она развивает 
логическое мышление и требует хорошего знания теоретического ма
териала по экономической теории. Широкое распространение на за
нятиях имеет решение задач на темы, связанные со становлением
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рынка, хозяйственной деятельностью на уровне микро- и макроэко
номики. Студенты делают не только математические расчеты, но и 
строят (рафики, проводят сравнительный анализ.

Например:
«В двух хозяйствах под рожь занято по 1 тыс.га разных по плодо

родию почв. Урожайность соответственно составила по 30 и 40 цент
неров с 1 га. Если цена за 1 ц установлена на уровне индивидуальной 
стоимости первого хозяйства и равна 500 руб., какова будет диффе
ренциальная рента в обоих хозяйствах? Индивидуальная стоимость 
1 ц во втором хозяйстве -  300 руб.».

Только на предварительно подготовленной теоретической базе по 
экономической теории начинается чтение спецкурсов. Например, на 
ГГФ читаются следующие спецкурсы: «Основы предпринимательст
ва», «Экономика туризма», «Управление туристической фирмой», 
«Управление недвижимостью», «Особенности бухгалтерского учета в 
туризме».

Студенты сами выбирают тот или иной спецкурс. Они очень крат
кие (18 часов), нацеленные на раскрытие конкретной темы.

Рассмотрим на примере одного из спецкурсов. Спецкурс «Осо
бенности бухгалтерского учета в туризме» ставит своей целью не 
только уяснение предмета, но и понимание специфики учета хозяйст
венной деятельности в нематериальном производстве.

Принятый Закон РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 
129-ФЗ, подчеркивает особенности материального учета в гостинич
ных комплексах и туристических фирмах. На основе закона разрабо
таны положения, нормативные акты и т.д.

Студенты знакомятся с первичными документами, планами сче
тов, учетной политикой. Усвоение материала идет на основе тестов, 
ответов на вопросы, решения задач, разбора ситуаций. Так, при ус
воении предмета «бухучет» выполняется тестовая работа.

1. Вступительный баланс туристического предприятия «Финский 
ветер» на 01.06.2001 г.

Актив Пассив
Расчеты с учредите -6000
лями
Расчетный счет -6000
ИТОГО - 12000 ИТОГО - 12000

Дополните вступительный баланс предприятия «Финский ветер» 
необходимыми статьями.

2. К какому источнику средств предприятия относится задолжен
ность данному предприятию Василия Петровича Смирнова -  дирек
тора гостиницы «Золотая звезда» -  в сумме 3000 руб.? и т.д.

Особо стоит остановиться на усвоении темы «Учет затрат на про
изводство гостиничного продукта, турпродукта».
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Здесь поднимаются такие проблемы: что входит в состав затрат, 
которые включаются в себестоимость турпродукта, их структура и 
классификация, как вести калькулирование себестоимости тура и т.д.

Цель состоит в том, чтобы студенты разобрались в понятии себе
стоимости турпродукта, могли провести классификацию издержек 
производства, показать особенности калькулирования себестоимости 
тура, особенности учета затрат на производство гостиничного про
дукта (услуг), организацию учета затрат структурных подразделений 
гостиницы, предоставляющих питание проживающим.

При рассмотрении денежных проблем больше внимания уделяет
ся решению ситуационных задач.

1. Турфирма «Риск» впервые в своей практике арендовала поме
щение под офис у частного лица, зарегистрированного как предпри
ниматель. Ремонт произведен за счет целевого банковского кредита.

Имеет ли право турфирма «Риск» относить затраты, связанные с 
арендой помещения под офис, на себестоимость турпродукта?

2. Турфирма «Заря Востока» является пользователем мировой 
компьютерной сети Интернет. Правомерно ли включение в себестои
мость турпродукта отчетного периода информационных услуг, полу
ченных с сервера «Весь туристический Петербург», оказанных в дан
ном отчетном периоде, но оплаченных в следующем отчетном перио
де?

Специфику составляет учет собственного капитала туристической 
фирмы или гостиницы. Необходимо раскрыть понятие собственного 
капитала гостиницы, турфирмы, показать особенности его отражения 
на счетах бухгалтерского учета формирования и использования ус
тавного капитала, резервного, добавочного капитала, фондов специ
ального назначения.

По данной теме используется анализ логических упражнений.
1. Задумал Герасим стать «новым русским». Решил создать гости

ницу с многообещающим названием «Му-му-му» (в форме ООО). В 
качестве вклада в уставной капитал решил Герасим внести свою бес
ценную Му-му. Для него она -  бесценная, но то, что нельзя оценить, 
то нельзя отразить и в балансе. Во сколько может оценить Герасим 
свою Му-му, есть ли здесь какие-либо ограничения?

2. Задумал Г ерасим стать «новым русским». Решил создать гости
ницу «Му-му-му», и чтобы по численности сотрудников фирма была 
малым предприятием. А вот какой в этом случае может быть макси
мальная численность сотрудников гостиницы, Герасим не знает.

Помогите Герасиму.
Прослушав спецкурс, студенты сдают зачет. Это заставляет их 

еще раз проработать материал, лучше усвоить предмет.
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Многие студенты задумываются о приобретении систематических 
экономических знаний. Поступают в Высшую школу бизнеса и па
раллельно учатся на своем факультете.

Необходимо ответить на вопрос, какая роль спецкурсов в эконо
мическом образовании студентов естественных факультетов?

1. Спецкурс дает знания, имеющие в современном обществе важ
ное прикладное значение. Они необходимы для каждой организации 
независимо от вида и целей ее деятельности, от выполнения общест
венно полезных благотворительных задач, выпуска продукции, оказа
ния работ, услуг.

2. Знание бухгалтерского учета и умение анализировать получен
ные данные необходимы не только профессиональным учетным ра
ботникам, но и хозяйственным руководителям, так как они несут от
ветственность за организацию бухгалтерского учета.

3. Усвоение обучающимися знаний, умений и навыков, необходи
мых для лучшей адаптации в условиях рынка, спасобствуя развитию 
личности.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
С.К. Ашванян, В.А. Закусилов, Л.В. Меня, Е.Е. Румянцева

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности

В последнее время при подготовке специалистов неэкономиче
ских специальностей все большее внимание уделяется качеству пре
подавания основ экономики, организации производства и управления 
предприятием. Курс «Экономика предприятия» является одной из 
дисциплин при подготовке студентов технологических и механиче
ских специальностей.

В условиях рыночных отношений центр экономической деятель
ности перемещается к основному звену всей экономики -  предпри
ятию. Именно здесь производится необходимая обществу продукция, 
оказываются услуги. На предприятии сосредоточены наиболее ква
лифицированные кадры, решаются вопросы экономного расходова
ния ресурсов, применения высокопроизводительной техники, техно
логии, на предприятии добиваются снижения до минимума издержек 
производства и реализации продукции.

Следует помнить, что в условиях рыночной экономики выживает 
лишь тот, кто наиболее грамотно и компетентно определит требова
ния рынка, наладит производство продукции, пользующейся спросом, 
обеспечит высоким доходом своих работников.

Поставленные задачи сможет выполнить лишь тот, кто хорошо 
усвоил основы экономики предприятия. Помочь в освоении этой дис-
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Одним из способов обучения управлению предприятием в усло
виях рыночной конкуренции является внедрение в учебный процесс 
деловой компьютерной игры «Никсдорф Дельта», свободно распро
страняемой для целей обучения в рамках программы Фонда Хайнца 
Никсдорфа в России. Деловая игра «Никсдорф Дельта» представляет 
собой компьютерную имитационную модель деятельности предпри
ятия в условиях рыночной конкуренции, разработанную специали
стами Германии и в 1990 году получившую премию немецких вузов в 
области программного обеспечения.

В игре одновременно принимают участие 6 команд, каждая из ко
торых осуществляет руководство отдельным предприятием. Команда 
состоит из 2-5 участников, совместно разрабатывающих маркетинго
вую стратегию и принимающих общие решения по управлению про
изводством.

Игра состоит из периодов, один период планирования и принятия 
решений охватывает три месяца (квартал). Время на принятие реше
ния в одном периоде игры устанавливается тренером и составляет 
обычно от 30-40 минут до 1,5 часа. По окончании планирования ко
манды регистрируют решения, после чего объявляется следующий 
ход и игра переходит в следующий период. Руководство игрой, уста
новку начальных параметров и их изменение производит тренер. Ор
ганизация занятий предусматривает проведение не менее 8 периодов 
основного раунда игры.

Участники игры (команды) работают на отдельных рабочих мес
тах (компьютерах), на которых установлен Delta-модуль участника. 
Зарегистрированные решения участников поступают на компьютер 
тренера (Delta-модуль руководителя). В зависимости о технической 
возможности реализуется сетевая или дискетная версия игры.

Предприятия, конкурирующие в деловой игре «Никсдорф Дель
та», функционируют в условиях олигополии, когда предложение на 
рынке определяется действиями немногих равноправных продавцов, а 
спрос формируется мелкими потенциальными покупателями. Для ус
пеха своей деятельности предприятия должны учитывать действия 
конкурентов, особенности каждого рынка и продукта, а также опре
делить собственную маркетинговую стратегию.

Конкуренты в условиях олигополии стараются избегать ценовых 
войн, которые обходятся дорого и неэффективны. Они пытаются вы
делить свою продукцию за счет товарной марки, лучшего соответст
вия ожиданиям потребителей, условий поставки, уровня сервиса и пр. 
Маркетинговая деятельность предприятия играет в данном случае 
определяющую роль, от ее успеха будет зависеть результат деятель
ности предприятия в целом.

Одним из условий организации деятельности предприятий в дело
вой игре «Никсдорф Дельта» является следующее: предприятия-
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конкуренты не должны заключать картельных соглашений, обмени
ваться данными о принятых оперативных решениях или полученных 
результатах. Такое условие обеспечивает равные для всех предпри
ятий возможности в реализации собственных маркетинговых страте
гий и максимально приближает игру к реальной ситуации олигополи
стической конкуренции.

Каждое предприятие в системе «Никсдорф Дельта» производит 
продукцию от одного до трех наименований. Для производства про
дукции руководству предприятия необходимо принять решение по 
закупке сырья, оборудования, найму персонала, оптимизировать про
изводственный процесс. Финансирование деятельности предприятия 
осуществляется в ходе игры за счет привлекаемых долгосрочных или 
краткосрочных кредитов или за счет собственных средств. Для ус
пешной реализации продукции необходимо изучение рыночной си
туации, проведение рекламных и других мероприятий, стимулирую
щих сбыт. Прибыль, получаемая предприятием, может быть инвести
рована в собственное производство или в ценные бумаги. Все реше
ния, принимаемые в ходе игры участниками, призваны способство
вать получению наибольшей прибыли и обеспечению стабильного 
функционирования предприятия в течение длительного времени (от 2 
до 5 лет, в зависимости от продолжительности игры).

В исходной ситуации игры (период 0) все предприятия имеют 
равные условия. Анализ исходной ситуации составляет необходимую 
часть планирования деятельности предприятия на длительный срок. 
Управленческие решения, принимаемые руководством на каждом 
этапе деятельности, основаны как на данных о внешней среде (о со
стоянии рынка, о конкурентах, поставщиках и пр.), так и на сведениях 
о внутренних возможностях предприятия (о производственных, фи
нансовых, трудовых ресурсах). Информацию о результатах своей дея
тельности участники игры получают из ежеквартальной отчетности 
предприятия, по окончании игры итоги деятельности предприятий 
будут детально проанализированы преподавателем.

Исходная ситуация игры определяется параметрами, задаваемыми 
в модуле руководителя, при изменении параметров игры тренеру сле
дует обращать внимание на возможное изменение экономической си
туации, в которой действуют предприятия. Перед началом игры все 
изменения параметров должны быть объявлены участникам.

Компьютерная имитационная модель «Никсдорф Дельта» предос
тавляет широкие возможности по созданию новых экономических 
ситуаций. Увлекательная атмосфера соревнования, возникающая при 
использовании деловой игры в учебном процессе, повышает заинте
ресованность студентов в приобретении новых профессиональных 
знаний, необходимых для экономической практики.
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С целью внедрения игры в учебный процесс и подготовки трене- 
ров-консультантов был организован семинар, который проводился в 
компьютерном классе Кемеровского технологического института пи
щевой промышленности под руководством профессионального спе
циалиста. Команды участников формировались из числа студентов и 
преподавателей разных вузов. Присутствие на семинаре наиболее 
подготовленных и проявляющих интерес к игре студентов позволило 
выявить инициативных и творчески мыслящих игроков.

В результате, получив сертификат тренера, студент экономиче
ского факультета самостоятельно сформировал 6 команд игроков для 
подготовки к участию в соревнованиях. Главным принципом подбора 
игроков команд являлся их неподдельный интерес к игре, умение 
творчески мыслить, достаточный багаж знаний для выполнения по
ставленных задач. Подготовку к участию в региональном соревнова
нии студенты проводили в свободное время. Результатом явилось 
участие в 5-м региональном конкурсе, проходившем в Новокузнецке. 
Представленные на конкурс команды заняли в финале 1-е и 2-е места.

Для дальнейшего совершенствования изучения курса планируется 
внедрить данную программу в учебный процесс в форме контрольной 
работы в рамках курса «Экономика предприятия». В работе студенты 
должны сформулировать и обосновать стратегию предприятия, про
вести анализ действий по всем периодам, дать комплексную оценку 
полученных результатов и совершенных ошибок. Такая работа позво
лит студентам самостоятельно принимать экономические решения и 
оценить эффективность их внедрения. Как работать с поставщиками и 
потребителями? Что определяет успех в конкурентной борьбе? Как на 
том же оборудовании и с теми же работниками выпускать больше 
продукции и лучшего качества? Как организовать производство и 
стимулировать высокопроизводительный труд? Как работает эконо
мика предприятия, от чего зависит ее эффективное ведение?

Использование в учебном процессе деловой игры «Никсдорф 
Дельта» позволяет активно использовать знания, полученные при 
изучении таких экономических дисциплин, как маркетинг, менедж
мент, организация производства и управление предприятием, финан
совый анализ и др. В процессе игры вырабатываются и закрепляются 
навыки стратегического управления предприятием в условиях рыноч
ной конкуренции. Помогая и поощряя тех студентов, которые за счет 
своего свободного времени готовы заниматься самообразованием, 
создавая для них условия и возможности партнерской работы, препо
даватель готовит инициативного, ответственного специалиста. При
менение таких методик в учебном процессе может решить проблему 
подготовки кадров с наименьшими затратами и максимальной эффек
тивностью.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЕЙС-МЕТОДОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Н.Н. Шилова
Братский государственный технический университет

Практическая деятельность специалистов в области экономики, 
коммерции и маркетинга требует навыков принятия эффективных 
управленческих решений. Делать это довольно непросто, так как при
ходится иметь дело с многообразием рыночных факторов, неодно
значностью их действия и поведения участников рыночных отноше
ний. Тем не менее ситуации неопределенности, которыми так богат 
рынок, часто вполне разрешимы. Для этого нужно, используя в ком
плексе теоретические знания и практические навыки, свести неопре
деленность к некоторому оптимальному варианту и разработать соот
ветствующую ему программу действий, которая должна включать 
наряду с основными и запасные варианты.

Одной из основных задач высшей школы является формирование 
у студентов навыков специалиста-управленца, способного в условиях 
рыночных отношений и активной конкуренции проанализировать си
туацию, выявить проблему, поставить диагноз, принять решение, 
осуществить действие и проконтролировать процесс. Для этого ему 
нужны знания, владение определенной методологией и опыт. Боль
шую помощь в формировании таких навыков оказывают кейс-методы 
(решение практических ситуаций). Использование кейс-методов по
зволяет применить теории к конкретным рыночным ситуациям, сти
мулирует студента осваивать и активно использовать методы, прин
ципы, технологии и другие инструменты при анализе, оценке и реше
нии конкретных рыночных проблем и практических ситуаций.

Использование методов лекционной подачи теоретического мате
риала и семинарских занятий при изучении социально-экономических 
дисциплин дает студенту знания и владение определенной методоло
гией, получение же опыта принятия управленческих решений практи
чески нереально в условиях названных методов обучения. Кейс-метод 
позволяет в значительной степени устранить этот недостаток, так как 
он нацелен и на использование полученных знаний, и на овладение 
методологией, и на приобретение опыта.

Использованию кейс-методов в процессе обучения посвящены ра
боты многих современных ученых, в частности д-р э.н., профессор 
Н.П. Ващекин выделяет два вида кейсов:

-  в кейсе «предприятие» даются показатели, характеризующие 
предприятие, и студенту предлагается провести анализ и ответить на 
ряд поставленных в задании вопросов;
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-  кейс «ситуация» построен иначе- есть ситуация, указаны 
симптомы, обучающийся должен сам проанализировать ситуацию, 
выявить проблему, провести диагностику, поставить диагноз, найти 
варианты решений, которых может быть несколько, и выбрать из них 
наиболее оптимальное. Выбор должен быть обоснован, просчитаны 
возможные последствия и выявлены возможные препятствия.

В процессе использования кейсов в изучении курсов «Поведе
ние потребителей», «Анализ и прогнозирование конъюнктуры рын
ка», «Маркетинг» в БрГТУ сложилась следующая схема работы:

Для большей эффективности обучения целесообразно внести эле
мент соперничества в учебный процесс. С этой целью решение кейсов 
осуществляется в малых группах, которые формируются по личным 
симпатиям студентов, в каждой малой группе выбирается лидер, он 
будет презентовать кейс после его решения перед всей аудиторией, и
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секретарь для ведения записей и регистрации мнений. В группе нуж
но создавать условия самодисциплины и самоорганизации.

Активность работы каждого члена группы зависит от многих фак
торов, основные из которых география размещения группы, число и 
качественный состав участников, организационная структура группы, 
организация работы с кейсом, организация обсуждения результатов, 
подведение итогов. Предполагается размещение групп в аудитории и 
участников за столом таким образом, чтобы группы не мешали друг 
другу, все члены имели собеседников и принимали активное участие 
в работе. Возможные варианты размещения представлены ниже.

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

С позиции равных возможностей вовлечения студентов в процесс 
обсуждения варианты 1-3 правильные, а 4-й -  неправильный, так как 
часть участников остается без собеседников, в результате чего возни
кает риск их пассивности в процессе обсуждения.

Важно, чтобы в процессе обсуждения (этапы 3-7) мнение каждого 
члена малой группы учитывалось в равной степени. Для этого проце
дуру принятия решений целесообразно разделить на этапы: разработ
ка вариантов индивидуальных решений => обсуждение вариантов ин
дивидуальных решений в группе разработка единого группового 
решения.

При обсуждении результатов лидер каждой малой группы пред
ставляет вариант решения кейса. Членам других групп представляется 
возможность задать вопросы и высказать свое аргументированное 
мнение по отношению к предложенному варианту решения.

Многие педагоги, использующие данный метод, настаивают на 
необходимости наличия «ключа» к кейсу, на практике же не всегда 
возможно единственное решение кейса.

Каждая студенческая группа представляет свой вариант решения 
и отстаивает его. В конце занятия иногда студенты приходят к согла
сию, и вырисовывается возможность принятия единого решения кей
са для всех команд.

При подведении итогов работы команд нецелесообразно выстав
лять отметки по балльной системе, достаточно отметить участие. Ин
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тересным является привлечение студентов к выявлению команды- 
лидера методом неанонимного закрытого голосования.

При работе с последующими кейсами целесообразно поощрять 
изменение состава группы по инициативе самих студентов. Это спо
собствует разрушению складывающихся в группе традиций и повто
ряющихся стандартов (они могут привести к снижению творческого 
подхода к решению проблемы), смене постоянных лидеров (со време
нем возникает риск навязывания группе своего мнения) и активизиру
ет работу группы.

Чем напряженнее ситуация, представленная в кейсе, чем большей 
срочности принятия решения она требует, тем интереснее кейс. Чем 
меньше времени дается на решение кейса, чем удачнее преподаватель 
обеспечит соперничество в учебном процессе, тем активнее студенты 
участвуют в работе команды. По мнению автора, использование кейс- 
метода формирует не только профессиональные навыки, но и навыки 
делового общения, обеспечивает опыт работы в команде, что будет 
способствовать более легкой адаптации молодого специалиста к ра
боте в трудовом коллективе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИИ

Р.И. Габидулина
Братский государственный технический университет

Появление на рынке программных продуктов правовых систем, со
держащих базы данных правовой информации, позволяет поднять на 
качественно новый уровень усвоение учебного материала студентами, 
например по теме «Нормативно-правовая база предмета». И, в частно
сти, в таких курсах, как «Основы рекламы», «Налоги и налоговая сис
тема», «Таможенное дело», «Экономика предприятия» и др.

Так, в курсе «Основы рекламы» в качестве основного (базового) 
используется Федеральный закон «О рекламе»; в курсе «Таможенное 
дело» -  Федеральный закон «О государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности», Таможенный кодекс РФ; в курсе 
«Налоги и налоговая система» -  Налоговый кодекс РФ; в курсе «Эко
номика предприятия» -  Федеральный закон «О предприятиях и пред
принимательской деятельности», Гражданский кодекс РФ.

Приведем методику проведения практического занятия на приме
ре использования программного продукта системы семейства «Кон
сультант-Плюс»: «Версия-Проф» -  системы по федеральному законо
дательству, которая включает в себя все правовые акты Российской
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Федерации общего и отраслевого значения (по всем отраслям хозяй
ственной деятельности), а также правовые акты, касающиеся всех ка
тегорий граждан. Информационный банк данных этой системы со
держит около 30 тысяч документов. Занятия проводятся в дисплейном 
классе, где установлена многопользовательская сетевая версия на
званной выше программы.

Основное средство для поиска документов в информационном 
банке программы -  карточка реквизитов, которая представляет собой 
некоторое количество поименованных полей (реквизитов документа). 
Разработчики программы предлагают следующий порядок осуществ
ления поиска документов.

Для поиска документов необходимо заполнить карточку реквизи
тов. Затем система просматривает все имеющиеся в информационном 
банке документы. Если содержимое всех заполненных полей из кар
точки реквизитов совпадает с реквизитами документа, то документ 
считается найденным и заносится в список. Сформированный список 
обладает следующим свойством -  содержимое всех заполненных по
лей карточки реквизитов идентично соответствующим реквизитам 
каждого документа из списка.

Если какое-либо поле не заполнено, поиск по пустой карточке ре
квизитов приведет к формированию списка документов, который 
полностью дублирует весь информационный банк.

После заполнения любого поля карточки реквизитов система со
общает о количестве документов, удовлетворяющих запросу. Эта ин
формация помогает принять решение: уточнять карточку реквизитов 
или нет.

Каждое поле карточки реквизитов снабжено словарем, содержа
щим все способы его заполнения. После заполнения карточки рекви
зитов выбирается кнопка «Поиск» для перехода в сформированный 
список документов, соответствующий запросу.

Таким образом, учитывая специфику работы с нормативно
правовой базой СПС «Консультант-Плюс»: «Версия-Проф», практи
ческие задания для студентов могут быть следующими:

1. Найти, пользуясь карточкой реквизитов, в информационной 
базе данных соответствующий нормативно-правовой акт в дейст
вующей редакции по разным параметрам поиска.

2. Найти в нормативно-правовом акте заданные разделы, ста
тьи, понятия.

3. Выполнить задание конкретной направленности. Например: 
что говорит законодательство об особенностях рекламы в перио-
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дических печатных изданиях; поиск выхода из проблемной ситуа
ции согласно действующему законодательству и пр.

4. Определить связь нормативно-правового акта с другими 
правовыми актами или документами, дополняющими и развиваю
щими искомое положение.

5. Устно представить результаты работы.
Практическая работа студента может быть оценена по сле

дующим параметрам:
1. Время, затраченное на поиск (максимальное, среднее, мини

мальное).
2. Правильность (точность) результата поиска (найдено, не 

найдено).
3. Информативность результата (максимальная, средняя, ми

нимальная, нулевая).
4. Умение находить заданные разделы, понятия, статьи (найде

но, не найдено).
5. Оценка устного представления результатов работы (высокая, 

средняя, низкая).
6. Уровень усвоения материала (высокий, средний, низкий).
Критериям оценки присваиваются баллы:
-  при максимальном времени, затраченном на поиск соответст

вующего документа, присваивается 1 балл, при среднем -  2 балла, 
при минимальном -  3 балла;

-  при оценке точности результата поиска 1 балл присваивается, 
если искомый документ не найден, 2 балла -  если найден правильно;

-  максимальная информативность результата оценивается в 
4 балла, средняя -  в 3 балла, минимальная -  в 2 балла, нулевая -  в 
1 балл;

-  в случае успешного результата поиска заданных понятий, ста
тей, разделов присваивается 2 балла, неудачного -  1 балл;

-  высокая оценка устного представления результата работы над 
заданием соответствует 3 баллам, средняя оценка -  2 баллам, низкая 
оценка -  1 баллу;

высокий уровень усвоения материала оценивается в 3 балла, 
средний -  2 балла, низкий -  1 балл.

Итак, минимальное количество набранных баллов соответствует 
шести, максимальное -  семнадцати. Итоговая оценка за работу с пра
вовой системой ставится в зависимость от количества набранных бал
лов:

-  от 6 до 7 баллов -  неудовлетворительно;
-  от 8 до 11 баллов -  удовлетворительно;
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-  от 12 до 15 баллов -  хорошо;
-  от 16 до 17 баллов -  отлично.
Такой подход к проведению занятия позволяет:
-  обучить студентов работе с базой данных правовой информа

ции СПС «Консультант-Плюс»;
-  привить студентам практические навыки работы с норматив

но-правовыми актами, касающимися социально-экономической сфе
ры деятельности;

повысить уровень усвоения материала темы.
Приведенная методика работы с правовой информационной базой 

весьма условна. В каждом конкретном случае (в зависимости от изу
чаемой дисциплины, темы занятия, количества часов, отведенных для 
изучения темы) она может быть перестроена и дополнена своими де
талями.

Некоторые курсы требуют более детального изучения законода
тельства, нежели просто знакомство с нормативно-правовой базой 
предмета. Из указанных выше это «Экономика предприятия», «Нало
ги и налоговая система». Так, задание на практическом занятии по 
теме «Организационно-правовые формы предприятий» в курсе «Эко
номика предприятия» может быть следующего содержания:

-  дать сравнительную характеристику организационно
правовых форм коммерческих предприятий;

-  результаты представить в табличном виде, в подлежащем 
таблицы (по строкам) указать основные положения (учредительные 
документы, участники, управление предприятием, реорганизация и 
ликвидация, пр.), в сказуемом (по графам) -  все возможные организа
ционно-правовые формы коммерческих предприятий.

Поиск выхода из проблемных ситуаций возможен через деловые 
игры, где ситуация проигрывается с позиций каждого из участников. 
К примеру, в курсе «Основы рекламы» задание может бьггь сформу
лировано так:

-  проиграть какую-либо заданную ситуацию с позиций трех 
участников рекламного процесса (рекламодателя, рекламопроизводи
теля, рекламораспространителя);

-  выяснить, произошло ли в заданной ситуации нарушение рек
ламного законодательства Российской Федерации, если да -  то в ка
кой его части;

-  каким образом, согласно действующему рекламному законо
дательству Российской Федерации, распределяется ответственность 
участников рекламного процесса в данном конкретном случае.
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Таким образом, использование правового программного продук
та в курсе многих спецдисциплин позволяет студентам глубже ус
ваивать учебный материал, поскольку процесс изучения темы сти
мулируется возможностью приобретения навыков работы с право
вой системой, в таком подходе присутствуют индивидуальный ме
тод обучения, элемент игры, а также заинтересованность студента в 
конечном результате.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, ПРАВОВОЕ, БУХГАЛТЕРСКОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ ОДНОЗВУЧНЫХ ПОНЯТИЙ: 
ГАРМОНИЗАЦИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

О.Ю. Патласов
Омский государственный аграрный университет

В научной правовой и экономической литературе существуют 
различные взгляды на предмет необходимости тождества однопред
метных юридических и экономических терминов. Классическим при
мером может служить собственность как экономическая категория, 
право собственности в интерпретации юристов, экономическое обос
нование права собственности. Права собственности в современной 
экономической теории -  это пучок прав, санкционированных пове
денческих отношений, складывающихся между субъектами по поводу 
использования ими экономических благ; эти санкции могут не иметь 
юридически оформленного вида, а определяться обычаями. Для юри
ста важен юридический спектр вопроса: никто не может быть лишен 
своего имущества иначе как по решению суда, конфискация осущест
вляется безвозмездно в качестве наказания, каждый имеет право на 
свободное использование своих способностей и имущества для орга
низации бизнеса и иной, не запрещенной законом, деятельности, га
рантируется право наследования и т.д. Собственность как экономиче
ская категория, выражает объективные экономические отношения в 
процессе воспроизводства благ. С одной стороны, право собственно
сти является предпосылкой экономического присвоения, т.к. юриди
чески закрепленные права на ресурсы позволяют в экономической 
форме приращать собственность, с другой стороны, право собствен
ности фиксирует отношение людей к вещам (в этом смысле они про- 
изводны от экономических отношений собственности).

Идеальным вариантом было бы наличие определений в законах 
соответствующих экономической сущности явлений. Например, клю
чевое понятие «имущество» определяется в ГК РФ пообъектной ха-
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рактеристикой гражданских прав и не дается цельного определения. 
А ведь «имущество» -  это и важнейшая правовая категория. Поэтому 
этот вопрос пока остается в поле дискуссий ученых-юристов, чаще 
определяющих понятие «имущество» как совокупность материальных 
и нематериальных активов (ценностей), а также различного рода об
ременений (пассивов). Включение нематериальных пассивов в поня
тие имущества, как это делает З.А. Ахметъянова1, с позиции экономи
ста явно не бесспорно. Как известно, научные дискуссии в итоге пе
ремещаются из научной плоскости в содержание законов, и ошибоч
ность позиций авторитетов в области права приводит иногда к эконо
мическому абсурду.

В гражданском законодательстве появилось понятие «чистые ак
тивы», но опять без четкого определения. Статья 132 п. 2 ГК РФ 
включает в состав имущественного комплекса предприятия его долги. 
С позиции экономистов, на наш взгляд, здесь проявляется смешение 
понятий «чистые активы» и «имущество». Экономическое содержа
ние чистых активов описывается, в частности, экономистами из Мин
фина в приказе «О порядке оценки стоимости чистых активов акцио
нерных обществ» (1996): «величина, рассчитанная путем вычитания 
из суммы активов суммы обязательств юридического лица». Если для 
акционерных обществ порядок определения стоимости чистых акти
вов предусмотрен приказом Минфина России от 5.08.1996 г. X» 71 и 
ФКЦБ России от 5 .08.1996 г. № 149, то для ООО действует порядок, 
установленный в разделе 3 «О чистых активах организации» приказа 
Минфина РФ от 28.07.1995 г. № 81. Важно, что при определении чис
тых активов организации учитываются не только обязательства граж
данско-правового характера, но и прочие пассивы, включая задол
женность по налогам и перед внебюджетными фондами. Проблемы 
возникают тогда, когда ошибочные выводы налоговых органов, 
уменьшающие чистые активы на сумму доначисленной задолженно
сти перед соответствующим бюджетом не оспариваются. Тем самым 
нарушаются права заинтересованных лиц -  акционеров, кредиторов.

Чистые активы - экономический показатель, характеризующий 
финансовое положение юридического лица, имущество -  вещное по
нятие, оно отражает функциональную структуру и состояние имуще
ства (дебиторскую задолженность, товарные запасы, нематериальные 
активы, средства в незавершенном производстве, основной капитал и 
оборотные средства и пр.).

После принятия Гражданского кодекса из российского законода
тельства исчезло понятие «предприятие», ныне оно применяется юри-
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стами только по отношению к унитарным предприятиям. Предпри
ятие рассматривается как имущественный комплекс (ст. 132 ГК РФ); 
предприятие (кроме унитарного) является частью организации. В 
практике же мы изучаем деятельность предприятия не как набора 
зданий, машин, оборудования, земли, а как социальной системы -  
организации. Так. если экономист скажет: «организационно-правовые 
формы предприятий», это, как говорят, «режет ухо» правоведам; 
юридически точно- «организационно-правовые формы коммерче
ских организаций». Много говорится о поддержке реального сектора 
экономики, тем не менее законодательно изменено понятие предпри
нимательской деятельности. Если раньше она определялась как дея
тельность по производству товаров, осуществлению работ и услуг, то 
теперь вместо производства говориться о «пользовании имуществом, 
продаже товаров» (п.1 ст. 2 ГК РФ), т.е. речь идет о сфере обращения. 
Такие законодательные новации имеют и экономические последствия, 
и отражают политические приоритеты. Считаем ошибочным отход от 
понимания предприятия как хозяйствующего субъекта, осуществ
ляющего деятельность прежде всего по производству товаров и ока
занию услуг; трактование предприятия как субъекта права необосно
ванно сведено к понятию юридического лица.

В России очень сильно проявляется в нормотворчестве отраслевая 
специфика. В крестьянском (фермерском) хозяйстве есть члены, но 
нет членства, как в кооперативе. Какой западный юрист объяснит этот 
нонсенс. Не ясно, если возникнут требования, то к кому их предъяв
лять, к главе или всем членам? Арбитражная практика показывает, 
что нельзя по предложениям налоговой инспекции ликвидировать КХ 
без статуса юридического лица. У фермера и членов его семьи нет 
понятия «заработная плата», и здесь появляется классический пример, 
когда при наличии бухгалтерской прибыли возможны экономические 
убытки, т.к. не все затраты (в частности на заработную плату) отнесе
ны на издержки. А раз не существует понятия «фонд оплаты труда», 
то и базой отчисления во внебюджетные фонды является чистый до
ход. И в этой связи законодатель сам подталкивает к поиску способов 
уклонения от налогов. В нашем примере важнейшим инструментом 
снижения отчислений во внебюджетные фонды является амортизаци
онная политика. Какие ставки амортизационных отчислений будем 
принимать, будем ли вводить режим ускоренной амортизации, а так
же как будем переоценивать основной капитал? Анализируя любое 
явление, надо учитывать позицию и цель рассмотрения. Так, одно и 
тоже понятие имеет различный смысл в правовом, экономическом и 
бухгалтерском понимании. К примеру, что такое добавочный капи
тал? Добавочный капитал представляет собой суммы от дооценки ос-
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новных средств, объектов капитального строительства и других мате
риальных объектов со сроком полезного использования свыше 12 ме
сяцев; эмиссионный доход акционерного общества (суммы, получен
ные сверх номинальной стоимости размещенных обществом акций, за 
минусом издержек по их продаже); безвозмездно полученные органи
зацией ценности; средства ассигнований из бюджета, использованные 
на финансирование долгосрочных вложений. Отсутствие в пассивах 
западных бухгалтерских балансов добавочного капитала означает, во- 
первых, отсутствие в этой позиции глубокого экономического смыс
ла, во-вторых, механический прием уравновешивания сторон баланса 
после переоценки основных средств, приводящей к увеличению раз
мера актива, на фоне галопирующей инфляции в стране. Кроме того, 
понятие «добавочный капитал» искажает ряд экономических показа
телей, таких как финансовая устойчивость предприятия и др.

Зададимся простым вопросом: «Что такое амортизация?». Эконо- 
мист-конкретник скажет: это «начисление износа», «списание стои
мости», «возмещение в денежной форме потребленных средств про
изводства за счет включения и издержки». Политэконом обратит 
внимание на другой аспект -  формирование фонда возмещения ос
новного капитала- и напомнит тезис К. Маркса об амортизации: 
«...машины не создают никакой стоимости, но переносят свою собст
венную стоимость на продукт, для производства которого они слу
жат»1. Экономисты-теоретики иногда отождествляют величину изно
са и амортизационные отчисления2. Что же должен ответить бухгал
тер? Это -  элемент издержек, статья калькуляции себестоимости про
дукции. Бухгалтерский учет, в отличие от экономической теории или 
экономики фирмы, -  нормативная дисциплина, строго опирающаяся 
на законодательные предписания. Амортизационные отчисления на 
полное восстановление основных фондов, в том числе рассчитанные 
ускоренным методом и использованные «не по целевому назначе
нию», по установленным нормам включаются в себестоимость в це
лях налогообложения. С этих позиций в российском бухучете и нало
говом учете амортизация, -  право на налоговые вычеты, а не обязан
ность осуществлять инвестиции в реновацию основных средств фир
мы. Размер амортизационных отчислений абсолютно оторван от фак
тического морального и физического износа основных средств. Такой 
смысл амортизации не соответствует западному взгляду: там наблю
дается относительное совпадение экономического смысла с бухгал
терским трактованием. Впрочем, в зарубежной литературе, при рас-

' Маркс К. Энгельс Ф. Соч Т. 23. С 348
2 См , напр. Фишер С , Дорнбуш Р , Шмалензи Р. Экономика /  Пер с англ М : Дело

ЛТД, 1993 С 437.
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смотрении вопроса, как вмененные издержки (издержки, связанные с 
упускаемыми возможностями наилучшего использования ресурсов 
фирмы) отличаются от бухгалтерских издержек применительно к за
работной плате, прибыли и амортизационным отчислениям, отмеча
ется, что «по-разному бухгалтеры и экономисты относятся к аморти
зации»1.

Другой пример. Реклама в теории и практике маркетинга и рекла
мы -  это оплаченная неперсонализированная коммуникация, осуще
ствляемая идентифицированным спонсором и использующая средства 
массовой информации с целью склонить к чему-то аудиторию или 
повлиять на нее. Этическую сторону рекламы описывает Междуна
родный кодекс рекламной практики, одобренный Международной 
торговой палатой. Юрист будет апеллировать к ст. 2 закона «О рек
ламе» № 108-ФЗ от 18 июля 1995 года: «реклама -  распространяемая 
в любой форме, с помощью любых средств информация о физическом 
или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная ин
формация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и 
призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическо
му, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способство
вать реализации товаров, идей и начинаний; ненадлежащая реклама -  
недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо ложная и иная 
реклама, в которой допущены нарушения требований к ее содержа
нию, времени, месту и способу распространения, установленных за
конодательством РФ». Для бухгалтера определение рекламы имеет 
смысл лишь с позиции налога на рекламу и порядка отнесения затрат 
на рекламу на себестоимость продукции. В приказе министра финан
сов РФ от 15.03.2000 года «О нормах и нормативах на представитель
ские расходы, расходы на рекламу и на подготовку и переподготовку 
кадров...» дается подробное понятие расходов на рекламу, приводится 
шкала предельных размеров расходов на рекламу, принимаемых при 
налогообложении прибыли (они составляют 5% от объема выручки от 
продажи товаров (работ, услуг), если этот объем составляет до 30 млн 
руб., включая НДС).

Правовой, бухгалтерский и экономический взгляды отличает сте
пень понятийной строгости. К примеру, в определенном контексте 
экономист, как и обыватель, использует как синонимы термины «из
держки», «затраты», «расходы», «потери», «себестоимость». Для фи
нансового анализа и бухучета это разные понятия. Даже составные 
элементы этих понятий формируются по-разному в зависимости от 
цели. К примеру, по постановлению Правительства РФ от

' Пиндайк Р , Рубинфелы)Д. Микроэкономика / Сокр пер с англ., Наум, ред В Т Бори
сович и др. М., 1992 С. 191
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1.07.1995 года № 661 затраты относятся на себестоимость продукции 
в полном размере, а вот для целей налогообложения корректируются 
с учетом утвержденных в установленном порядке лимитов, норм и 
нормативов.

Правительство России, принимая постановления о переоценке ос
новных средств, называет объект переоценки то «основными фонда
ми», то «основными средствами». Так, письмо Министерства РФ по 
налогам и сборам от 17.04.2000 года №ВГ-6-02/288 называется «О 
переоценке основных средств». В постановлениях «О переоценке ос
новных фондов в 1997 году» от 07.12.96 года №1442, «Об уточнении 
порядка расчета амортизационных отчислений и переоценке основ
ных фондов» от 24.06.1998 года №627 под основными фондами по
нимаются здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные 
средства и пр. В соответствии с общероссийским классификатором 
основных фондов ОК 013-94, утвержденным постановлением Гос
стандарта РФ от 26.12.94 № 359, основными фондами являются акти
вы, используемые неоднократно или постоянно в течение длительно
го периода, но не менее 1 года, для производства товаров, оказания 
рыночных и нерыночных услуг. Для бухгалтера слово «фонды» ассо
циируется больше с источниками. В положении по бухгалтерскому 
учету ПБУ 6/97 «Учет основных средств» основные средства опреде
ляются как часть имущества, используемая в качестве средств труда 
при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, 
либо для управления организацией в течение периода, превышающего 
12 месяцев или обычный операционный цикл. К ним относятся зда
ния, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, изме
рительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная 
техника, транспортные средства, инструмент, производственный и 
хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный 
и племенной скот, многолетние насаждения, капитальные вложения 
на коренное улучшение земель и прочие основные средства.

В связи с изменением минимального размера оплаты труда увели
чивается лимит стоимости предметов, учитываемых в коммерческих 
организациях в составе средств в обороте. ПБУ 6/97 предусматривает 
2 случая отнесения имущества организации к основным средствам:

-  срок службы, превышающий 12 мес. или обычный операци
онный цикл в организации (т.е. более 12 мес.);

-  стоимость на дату приобретения более 100-кратного (для 
бюджетных организаций 50-кратного) установленного законом раз
мера ММРОТ за единицу.

Причем п. 50 ПБУ предусматривает права руководителя органи
зации устанавливать меньший лимит стоимости предметов для при- 
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нятия к бухучету в составе средств в обороте. В приказе об учетной 
политике можно выбрать лимит менее 100-кратного (для бюджетных 
организаций менее 50-кратного), к примеру, 90-, 80-, 70-, 40-, 30- 
кратный размер ММРОТ. Но тогда увеличивается налогооблагаемая 
база по налогу на прибыль, т.к. увеличивается срок их службы и на
числения амортизации. Поэтому такое в практике встречается редко. 
Однако признание актива в качестве основного средства зависит от 
вида организации (бюджетная или коммерческая) и, во-вторых, от 
решения руководителя. Кроме того, т.к. в МСФО есть стандарт 16 
«Основные средства», но нет стандарта «Малоценные и быстроизна- 
шивающие предметы», не исключается неприменение счетов 12 
«МБП» и 13 «Износ МБП». Основные средства -  это имущество ор
ганизации, используемое при осуществлении коммерческой деятель
ности. По договору аренды автомобиля, компьютера, нежилых строе
ний и пр. организация получает во временное пользование не объекты 
основных средств, а имущество физических лиц. Президиум Высшего 
арбитражного суда в постановлениях от 27.02.96 г. № 2299/95, от 
27.02.96 г. № 4342/95, от 25.06.96 г. № 3651/95 признал, что арендные 
платежи по договорам аренды имущества с физическими лицами не 
могут относиться в состав затрат при исчислении себестоимости для 
целей налогообложения. В письме МНС от 11.04.2000 г. № ВГ-6- 
02/271, в ст. 606 ГК РФ и ст. 608 ГК РФ также поддерживается такой 
подход. Однако в консультациях по бухучету иногда оспаривается 
такой порядок и предлагается относить к объектам основных произ
водственных фондов объекты аренды независимо от того, с кем за
ключен договор аренды -  юридическим лицом или физическим, делая 
упор на критерий характера использования арендованного имущест
ва. Экономист-теоретик может в эту дискуссию подлить еще масла, 
заметив, что термин «основные фонды» применялся в централизован
ной экономике, а применительно к рыночной уместно говорить об 
основном капитале. Основной капитал в экономической теории -  это 
блага, многократно используемые в производстве и переносящие 
свою стоимость на готовое изделие по частям, а оборотный капитал 
потребляется однократно, т.е. за один производственный цикл. В хо
зяйственной практике и учете в оборотный капитал (сырье, топливно- 
энергетические ресурсы, вспомогательные материалы) включаются 
МБП (малоценные и быстроизнашивающиеся предметы), которые с 
позиций строгой теории следовало бы отнести к основному капиталу. 
Термин «основной капитал» практически не встречается в отечест
венных нормативных документах. Представляется, что основные 
фонды -  более широкое понятие, включающее основные средства.
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МБП, дебиторскую задолженность, денежные средства (кассу, рас
четные счета, валютные счета).

Имея одинаковое экономическое содержание -  обеспечение прав 
кредиторов, в ГК РФ и законах применительно к акционерным обще
ствам, обществам с ограниченной ответственностью употребляется 
понятие «уставный капитал»; складочный капитал присутствует в 
товариществах на вере и в полных товариществах; паевой фонд -  в 
кооперативе; а вот в государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях -  уставый фонд. Так как права акционеров обеспечи
ваются делением уставного фонда на доли (паи, акции), в балансах 
западных корпораций иногда отсутствует статья «Уставный фонд»; 
вместо нее в пассиве баланса отражается величина обращающихся на 
отчетную дату акций компании.

Не случайно экономика проводит различие между бухгалтерски
ми и экономическими издержками и соответственно бухгалтерской и 
экономической прибылью. В российской терминологии бухгалтер
скую прибыль называют балансовой, экономическую -  остаточной, 
нормальную -  плановой (нормативной) прибылью. В марксистской 
политэкономии прослеживалась линия о примате базисных (произ
водственных) отношений перед надстроечными: правовыми, этиче
скими, моральными, семейными, религиозными и т.д. Современное 
понимание связи юридических и экономических отношений более 
многосложно и непрямолинейно. Прямое лоббирование интересов 
определенных групп в парламенте непосредственно отражается на 
принимаемых законах. На первый план выступают проблемы учета 
экономического смысла и целесообразности при формировании зако
нодательной базы, кроме того, без гармонизации самих правовых 
норм невозможно достичь эффективности функционирования право
вой системы. На сегодняшний день остается оговаривать область 
применения понятия и в конкретном случае сопровождать разъясне
ниями по вкладываемому содержанию. Такой методологический под
ход позволил бы в перспективе избежать путаницы в научной, учеб
ной литературе, комментариях к документам и неверных формулиро
вок в правовых нормах. Сейчас как никогда важны знания и опыт в 
смежных областях. От экономиста сейчас требуются серьезные по
знания в сфере трудового, хозяйственного, предпринимательского, 
банковского, налогового, земельного права, в свою очередь, юрист 
при соответствующей специализации должен иметь представление о 
бизнесе, владеть судебной бухгалтерией и т.д., а бухгалтер превраща
ется из счетовода в аналитика, должен знать весь нормативный багаж, 
относящийся к полю его деятельности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ 
УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
Е.В. Трапезникова

Братский государственный технический университет

Экономическая теория, по общему мнению студентов, является 
одной из самых сложных наук. Для успешного преподавания этой 
дисциплины преподавателю необходимо овладеть принципами отбора 
материала и способами его подачи студентам. Однако с этими зада
чами отбора и подачи учебной информации преподаватели справля
ются по-разному.

Экономическая теория основывается на системных знаниях, 
имеющих некую трехслойность. Задача первая, которую должен ре
шить преподаватель, -  заложить общеэкономические знания о зако
нах, категориях, процессах. Это важно для формирования фундамен
тальных экономических представлений и для дальнейших самостоя
тельных рассуждений студентов.

Вторая задача -  овладеть инструментарием экономической науки 
для использования знаний в конкретных хозяйственных ситуациях на 
предприятиях. Успешное решение этой задачи придает знаниям сту
дентов профессиональный характер.

Третья задача -  придать дисциплине гуманитарный характер, по
казать, что в условиях рынка человек должен не только хорошо 
справляться с проблемой выбора при ограниченных ресурсах, а, пре
жде всего, должен достичь человеческого (цивилизованного) сущест
вования.

Если хоть одна из задач не решается или решается плохо, студент 
не получает системных знаний.

Многое в преподавании экономической теории зависит и от того, 
насколько темы научных исследований преподавателя родственны 
педагогическим функциям, осуществляемым в высшей школе. Более 
успешно работает преподаватель, который ведет научно- 
исследовательскую деятельность по проблемам читаемой дисципли
ны. Это дает ему возможность вооружить студентов методами научно
го познания, привлечь в научные кружки, заинтересовать будущей 
профессией, грамотно организовать самостоятельную работу студента.

Государственный стандарт по экономической теории очень насы
щен различными категориями, законами, темами, и поэтому необхо
димо научиться так трансформировать свой лекционный курс, чтобы 
освободить в нем место для своего материала, т.е. своих научных ги-
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потез, выводов, обобщений, анализа, рассуждений. Это возбуждает 
интерес студентов к преподавателю и предмету.

Преподаватель не должен слово в слово следовать за стандартом в 
той последовательности, как он предусматривает. Стандарт, безус
ловно, нужен, но его можно реализовать разными способами. А сту
дентам можно дать гораздо больше того, что требует стандарт.

В этой связи преподаватель должен провести реконструирование 
учебной информации, расширение одних разделов за счет свертыва
ния других, привести эти разделы в новую систему соподчинения, 
вычленить новые узловые вопросы, разгрузить лекционный курс от 
лишней, ненужной, устаревшей информации. Такая реконструкция 
курса позволит дополнять программу своим исследовательским мате
риалом и формировать у студентов способность к самодвижению. 
Это, в свою очередь, дает возможность при изложении лекционного 
курса привлекать материалы, которые получены в исследовательской 
работе самих студентов.

При отборе информации для лекционного курса очень существен
ным является учет специфики аудитории. С приходом в высшую 
школу студентов, обучающихся на коммерческой основе, преподава
телями отмечается изменение в отношении студентов к учебе, а в 
большинстве случаев и их слабая довузовская подготовка.

Экономическая теория в этом смысле для неподготовленных сту
дентов оказывается непосильно сложной наукой в плане усвоения ма
териала. Сложившаяся ситуация не означает, что нужно упрощать лек
ционный курс. Но при выборе средств, форм и методов воздействия на 
аудиторию преподаватель должен стараться предупредить неуспевае
мость и отсев студентов. Разноуровневая довузовская подготовка сту
дентов должна учитываться при комплектации учебных групп. Груп
пам с более слабой подготовкой необходимо дополнительное время для 
изучения наиболее сложных дисциплин и невысокий темп лекций, не
обходимы строгий контроль посещаемости лекций и практических за
нятий, еженедельная проверка самостоятельной работы.

Решению поставленных задач должен быть подчинен не только 
лекционный курс, но и самостоятельная работа студентов. Самостоя
тельная работа охватывает все формы и виды учебных занятий, вклю
чает как аудиторную, так и внеаудиторную работу. Знания, добытые в 
самостоятельной творческой деятельности, являются наиболее проч
ными. В вузе студент должен не просто получить сумму знаний, а 
развить способность к самостоятельному принятию решений и нау
читься систематически пополнять свои знания. Студент из объекта 
обучения превращается в активного участника учебного процесса.
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Организация самостоятельной работы студентов должна, на наш 
взгляд, решать следующие задачи:

-  развитие у студентов познавательных способностей, творче
ского мышления;

-  выработка у студентов специальных умений и навыков к ис
следованию и анализу информации, статистики и т.д.

Наиболее часто лекционные потоки формируются из нескольких 
групп, и возможности организации самостоятельной работы студен
тов на лекциях ограничены, а подчас и просто невозможны. На прак
тических занятиях эта задача решается успешно. Но эффективная 
творческая работа студента невозможна без предварительной подго
товки к практическому заданию. Преподаватель разрабатывает общие 
указания по выполнению работы, подбирает литературу и источники, 
формулирует вопросы по каждой изучаемой теме. Все студенты 
должны быть обеспечены методическими указаниями для практиче
ских занятий. На практическом занятии для каждого студента разра
батывается индивидуальное задание и практические рекомендации по 
его выполнению.

Индивидуальное задание студента должно охватить весь круг 
проблем по изучаемой теме. Оно может состоять из нескольких раз
делов и включать в себя:

-  теоретические вопросы,
-  задачи,
-  работу со статистическим материалом и периодическими из

даниями.
Рассмотрим образец индивидуального задания по одной из тем.

ТЕМА «ОСНОВЫ ТЕОРИИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ»

1. Кратко опишите механизм образования рыночного равновесия. 
Также объясните, почему модель конкурентного рынка может быть 
лучшим инструментом предсказания действительных рыночных цен и 
объемов производимых и продаваемых товаров, когда установление 
рыночного равновесия происходит, скорее, быстро, чем медленно?

2. Как повлияют на цену хлопка в соответствии с экономической 
теорией следующие события:

а. На выставках и показах модной одежды в этом году все ткани 
из искусственного волокна.

б. Большая часть урожая хлопка погибла от неизвестной болезни.
в. В моду входят мини-юбки.
Подтвердите свои доводы графически.
3. В таблице 1. представлены данные, характеризующие различ

ные ситуации на рынке консервированной фасоли.
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Таблица /

1 (сна, ден ед Объем спроса, 
млн банок в год

Объем предложения, 
млн банок в год

8 70 10
16 60 30
24 50 50
32 40 70
40 30 90

а. Изобразите кривую спроса и кривую предложения по данным 
таблицы 1.

б. Если рыночная цена на банку фасоли равна 8 ден. ед., что ха
рактерно для данного рынка -  излишки или дефицит? Каков их объ
ем?

в. Если рыночная цена на банку фасоли составит 32 ден. ед., что 
характерно для данного рынка- излишки или дефицит? Каков их 
объем?

г. Чему равна равновесная цена на этом рынке?
д. Рост потребительских расходов повысил потребление консер

вированной фасоли на 15 млн банок при каждом уровне цен. Каковы 
будут равновесная цена и равновесный объем производства?

4. Проанализируйте статистические данные, представленные в 
табл. 2.

Таблица 2
ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА. В %

1995 | 19% | 1997 | 1998 I 1999 | 2000
ioo | 9т а  | iooTi I м3 I Ш  I его

Постройте диаграмму по данным таблицы 2.

Теоретические вопросы и задачи впоследствии проверяются и об
суждаются в группе. Работая со статистикой, студент должен проде
монстрировать способности в составлении таблиц, схем, диаграмм, 
графиков, запомнить правила их оформления, а также научиться ана
лизировать представленный материал. Индивидуальное задание, вы
данное студенту, позволяет увидеть, насколько хорошо он усвоил ту 
или иную тему. У студентов нет возможности списать ответы по ин
дивидуальному заданию, а у преподавателя появляется возможность 
вовремя оказать помощь отстающим. Интерес к предмету у студентов 
можно поддержать, привлекая их к научно-исследовательской работе, 
подготовке докладов на занятиях и конференциях по избранной теме. 
С этой целью можно подготовить индивидуальное задание для внеау
диторной работы.
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Признаком успешной самостоятельной работы по изучению эко
номической теории является свободное владение экономическими 
категориями, умение анализировать экономические проблемы в стра
не, готовность отстаивать свои взгляды и вести дискуссию. Получен
ные навыки и умения значительно облегчат работу студента при под
готовке диплома, помогут в поиске рабочего места, а в дальнейшем -  
и в продвижении по службе.

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И ОПТИМИЗАЦИЯ 
В.А. Камышников

Томский государственный архитектурно-строительный университет

Современные социальные условия наращивают требования к ка
чествам профессионала, нацеливают на формирование личности, ха
рактеризующейся не репродуктивным, а творческим типом мышле
ния, инициативой, самостоятельностью в принятии решений. Это 
требует поиска новых подходов в обучении. Обучение в современном 
мире должно основываться не на трансляции готовых знаний, а на 
создании условий для творческой активности. В качестве методиче
ских средств, реализующих такой подход, все большее признание на
ходят активные групповые методы обучения. Среди них деловые иг
ры и компьютерные системы типа «Что будет, если...». Их строение 
отражает логику практической деятельности, и поэтому они являются 
не только эффективным средством усвоения знаний, формирования 
умений, объединения и организации знаний в единую систему, но и 
способом подготовки к профессиональному общению.

На этих занятиях студенты получают представление о принципах 
функционирования предприятия в условиях рыночной экономики и 
усваивают базовые концепции экономики и управления на предпри
ятии. Кроме того, активные методы обучения позволяют повысить 
уровень усвоения информации при изучении проблем конкретной 
экономики. Студенты посредством деловых игр и компьютерных мо
делей предприятий погружаются в проблемы управления, принимают 
решения, анализируют их эффективность и вносят поправки в свое 
представление об объекте изучения, вырабатывают навыки управления.

Исходным моментом появления всех игр, которые можно рас
сматривать как модель сотрудничества и конфликта, является ролевая 
игра. Дальнейшее их развитие, возникновение спортивных, салонных 
игр связано с уменьшением драматического компонента, отражающе
го социальное взаимодействие. Начиная с военных игр, значение это
го компонента, снова начинает возрастать. С дальнейшим усилением

229



драматического компонента связано возникновение деловых иф , ко
торые произошли из военных.

Сами военные ифы в качестве прототипа имели шахматы. В 1664 
году была проведена так называемая королевская ифа, отличающаяся 
от шахмат большей реалистичностью. В 1780 году «военные шахма
ты» начали использоваться в подготовке офицеров. С 1798 года ифы 
проводились на карте, где фиксировалось передвижение военных от
рядов. Перед Второй мировой войной в Германии, США, Японии на
чали проводить военно-политические ифы. Впервые применение иф 
в хозяйственной сфере было осуществлено в СССР в 1932 году на 
Литовском заводе пишущих машин для обучения персонала в услови
ях освоения новой продукции. Первая машинная иф а была создана в 
1955 году в США. Она имитировала снабжение баз ВВС. В 1955 году 
Американская ассоциация управления разработала ифу «Имитация 
решений в высшем управленческом звене» и испытала ее на ежегод
ном семинаре в Саранак Лейк в 1957 году Там впервые появился тер
мин «деловая ифа». Уже через 10 лет они применялись почти во всех 
школах бизнеса. В настоящее время количество деловых и ф  измеря
ется тысячами.

И фа присутствует там, где необходимо выйти за пределы схем. 
Когда дело становится условным, оно происходит по логике возмож
ного. Таким образом, иф а становится средством моделирования (на 
уровне понятия и на уровне действия) новых условий профессиональ
ной действительности (включая экстремальные), методом поиска но
вых способов выполнения деятельности.

Велико значение деловых иф  в гуманизации профессиональной 
деятельности, в реализации диалогического принципа в профессио
нальном обучении.

Основными атрибутами деловых иф  можно назвать следующие:
1. Ифа имитирует тот или иной аспект целенаправленной челове

ческой деятельности.
2. Участники ифы получают роли, которые определяют различие 

их интересов и побудительных стимулов в игре.
3. Ифовые действия регламентируются системой правил.
4. В деловой игре преобразуются просфанственно-временные ха

рактеристики моделируемой деятельности.
5. И фа носит условный характер.
6. Контур регулирования ифы состоит из следующих блоков: 

концептуального, сценарного, постановочного, сценического, блока 
критики и рефлексии, судейского, блока обеспечения информацией.

Деловые ифы применяются для обучения, диагностики индиви
дуальных особенностей их участников, для организации процесса
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принятия решений, в исследовательских целях. В настоящее время 
наиболее широко деловые игры применяются при подготовке в сис
теме экономического образования студентов. Их преимущество перед 
традиционными методами обучения обнаруживаются в нескольких 
пунктах:

1. Цели игры в большей степени согласуются с практическими 
потребностями обучающихся. Данная форма организации учебного 
процесса снимает противоречие между абстрактным характером 
учебного предмета и реальным характером профессиональной дея
тельности, системным характером используемых знаний и их принад
лежностью разным дисциплинам.

2. Метод позволяет соединить широкий охват проблем и глубину 
их осмысливания.

3. Игровая форма соответствует логике деятельности, включает 
момент социального взаимодействия, готовит к профессиональному 
общению.

4. Игровой компонент способствует большей вовлеченности обу
чаемых.

5. Деловая игра насыщена обратной связью, причем более содер
жательной по сравнению с применяемой в традиционных методах.

6. В игре формируются установки профессиональной деятельно
сти, легче преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка.

7. Традиционные методы предполагают доминирование интеллек
туальной сферы, в игре проявляется вся личность.

8. Данный метод провоцирует включение рефлексивных процес
сов, представляет возможность интерпретации, осмысливания полу
ченных результатов.

Опыт, полученный в игре, может оказаться даже более продук
тивным в сравнении с приобретенным в профессиональной деятель
ности. Это происходит по нескольким причинам. Деловые игры по
зволяют увеличить масштаб охвата действительности, наглядно пред
ставляют последствия принятых решений, дают возможность прове
рить альтернативные решения. Информация, которой пользуется че
ловек в реальности, неполная, неточная. В игре ему предоставляется 
хотя и неполная, но точная информация, что повышает доверие к по
лученным результатам и стимулирует процесс принятия ответствен
ности. Рассмотренные преимущества определили успешность приме
нения данного метода в учебном процессе.

При конструировании игры предполагается организация совмест
ной деятельности игроков, имеющая характер ролевого взаимодейст
вия в соответствии с правилами и нормами. Достижение цели проис
ходит путем принятия групповых и индивидуальных решений. Дело-
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вая игра должна строиться по логике деятельности, точнее, взаимо
действия. В основу разработки должна быть положена деятельность, 
отражающая согласование различных интересов. Событийная ткань 
должна представлять постоянное столкновение интересов участников 
игры. Игра строится как скрытый диалог смыслов. Ситуация должна 
предполаг ать неоднозначность решений, содержать элемент неопре
деленности, что обеспечивает проблемный характер игры и личност
ное проявление игроков. Прямая формулировка проблемы или указа
ние на нее недопустимы. В то же время правила, нормы формулиру
ются однозначно и определенно. В конструкцию игры необходимо 
заложить возможность каждому игроку принимать решения и обеспе
чить осознание этого участниками. Важно продумать стимулы, обес
печивающие высокую вовлеченность участников. Для оптимизации 
управления игрой и измерения ее эффективности необходимо вести 
постоянное исследование игры.

Но прежде чем студенты начнут «играть», они должны погрузить
ся в среду, элементом которой является исследуемое предприятие. 
Это предприятие работает в условиях рынка и при принятии или реа
лизации решений подвержено влиянию риска.

Наибольшую прибыль, как правило, приносят в бизнесе операции 
с повышенным риском. Операций без риска, видимо, вообще не су
ществует. Просто риск может быть больше или меньше. В рыночной 
экономике производители, продавцы, покупатели действуют в усло
виях конкуренции, в состоянии постоянной борьбы и риска потерять 
не только будущую прибыль, но и тот капитал, который был доступен 
до последнего времени.

Менеджер должен постоянно пытаться снижать уровень риска, 
исследовать проводимую или намечаемую операцию, анализировать 
всю доступную информацию и оценивать степень риска и тот объем 
выгоды, которую эта операция может принести. Риском можно и 
нужно управлять, используя разнообразные меры, позволяющие про
гнозировать наступление рискового события и те потери, которые оно 
несет за собой, и вовремя принимать меры, снижающие степень рис- 
ковости. Принятие мер должно основываться на трезвой оценке кон
курентных преимуществ предприятия, т.е. тех характеристик, 
свойств товара или марки, которые создают для фирмы определенное 
превосходство над ее прямыми конкурентами. Следует выбрать такую 
организационную структуру, которая соответствует стратегическим 
планам и обеспечивает ей эффективное взаимодействие с окружаю
щей средой и достижение намеченных целей. Необходимо также раз
рабатывать принципы и процессы мотивации -  побуждения себя и
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других к деятельности для достижения личных целей или целей орга
низации -  и процедуры контроля.

Для ускорения процессов принятия решения в деловой игре долж
на присутствовать возможность быстрой оценки результатов принятия 
решений. Это, как и в нашем случае, компьютерные системы.

Компьютерная программа деловой игры «Коммерческий банк» 
моделирует процессы банковской деятельности в условиях изменяю
щейся внешней среды.

Банк -  коммерческое учреждение, которое привлекает денежные 
средства юридических и физических лиц и от своего имени размеща
ет их на условиях возвратности, платности и срочности, а также осу
ществляет расчетные, комиссионно-посреднические и др. операции. 
Банк богатеет за счет богатства заемщиков и наоборот. Плата за от
данные и полученные средства (в процентах годовых) формируется 
под влиянием спроса и предложения заемных средств.

Если банк привлекает средства на короткие сроки (вклады кратко
срочные и до востребования), а вкладывает их в долгосрочные ссуды 
(предоставляет кредит юридическим и физическим лицам на длитель
ный срок), то его способность без задержки расплачиваться по своим 
обязательствам (т.е. его ликвидность) оказывается под угрозой. Это 
связано с тем, что, предоставляя ссуду, КБ подвергается риску не по
лучить через оговоренный с заемщиком срок не только оплату за ис
пользование ссудных денег, но и саму ссуду. Наличие в активах банка 
большого количества ссуд с повышенным риском требует от банка 
увеличения удельного веса собственных средств (уставный капитал + 
прибыль) в общем объеме его ресурсов.

Характерным явлением в банковской системе является концен
трация и централизация капитала. Банки растут за счет расширения 
обслуживания крупной клиентуры (расчетные счета юридических лиц 
для безналичных расчетов, выдача наличных денег, валютные опера
ции и др.), привлечения новых вкладчиков, получения высокой при
были.

Банк при принятии решения о выдаче кредита предприятию инте
ресуется его кредитоспособностью, так как прибыльность и ликвид
ность банков во многом зависят от финансового состояния клиентов. 
Снижения риска при совершении ссудных операций возможно дос
тичь на основе комплексного изучения кредитоспособности клиентов 
банка. Разработаны специальные сигналы прогнозирования рис
ковых кредитов. Для этого студенты анализируют кредитоспособ
ность предприятия, используя имитационную модель. Она выполнена 
в среде EXCEL 97. Имитационная модель предприятия позволяет 
оценить качественную и количественную взаимозависимость всех
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финансовых показателей. Студенты могут реализовать принцип «Что 
будет, если...». В конечном итоге этого исследования разрабатывается 
план мероприятий по улучшению финансового состояния предпри
ятия и оцениваютя перспективы вхождения его в холдинг.

Далее студенты приступают к работе совместно с коммерческим 
банком -  источником финансовых ресурсов. Они должны прожить с 
банком один год и добиться устойчивой прибыли. Если это произой
дет, то переходят к третьему этапу -  созданию холдинга -  организа
ции предприятия розничной торговли.

Прежде чем приступить к работе в качестве управляющего бан
ком студентам предоставляется возможность изучить механизм 
управления имитационной моделью банка, современное положе
ние в сфере банковской деятельности, представлять, за счет каких 
источников формируется прибыль банка, изучить структуру затрат 
банка, политику в области предоставления кредитов и приема сво
бодных денежных средств юридических и физических лиц.

Успех в банковской деятельности позволяет перейти к деловой 
игре «Розничная торговля». В этой игре дается ощущение сложно
сти управления предприятием и важности планирования хозяйствен
ной деятельности. Причем подразделения активное участие в процес
се планирования менеджера. Такое участие способствует углублению 
понимания специфики деятельности организации и окружающей ее 
среды, оно приводит к систематическому формулированию и оценке 
таких альтернатив, которые иначе не стали бы рассматриваться. В 
данной деловой игре речь идет о деятельности продавца газетного 
киоска, т.е. о предприятии, проще которого трудно себе представить. 
Наш продавец работает в маленьком городке и торгует только одной 
газетой, выходящей только один раз в день. Игра основывается на 
компьютерной модели предприятия.

Целью деловых игр является устойчивое получения прибыли в 
наиболее ранний срок.

Заметим, что к этому времени у студентов сформировалась устой
чивая потребность к принятию оптимальных, наиболее эффективных 
решений. Поэтому логично продолжить изучение оптимальных мето
дов в планировании хозяйственной деятельности.

Планирование (проектирование) -  это рисунок (эскиз) желаемого 
будущего и путей его достижения. Изучаются три подхода: традици
онный; с использованием методов оптимизации; адаптивный.

Первой задачей подобного типа выступает задача оптимальной 
оценки стоимости строительства автомобильной дороги. Эта зада
ча формализована в виде одной из моделей математического про-
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граммирования -  нелинейного программирования. Решение получают 
и исследуют с помощью компьютерной программы.

Далее приступают к оптимизации годовой производственной 
программы предприятия. При разработке годовой производственной 
программы выбирают такое соотношение объемов номенклатурных 
позиций, чтобы на их выполнение хватило имеющихся ресурсов 
(фонд зарплаты, трудоемкость, сырье и материалы, фондоемкость и 
др.) и в то же время программа обеспечила максимальные показатели 
эффективности (прибыль, объем реализации, рентабельность и др.). 
Задача реализована в терминах линейного программирования, и ре
шение в среде EXCEL 97 студенты получают графически. И в заклю
чение студенты решают в среде EXCEL 97 задачи планирования за
грузки оборудования и грузоперевозок, используя формализмы «За
дачи о назначениях» и «Транспортной задачи».

Пройдя эти испытания, студенты должны убедиться в сложности 
управления экономическими системами и в возможности достижения 
поставленных целей. Бизнес всегда был и будет связан с риском. За
глянуть в будущее -  обычное желание управленца. Заглядывая в бу
дущее, мы стараемся свести до минимума риск, связанный с нашим 
еще не осуществленным решением.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КУРСОВЫХ РАБОТ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

СТУДЕНТАМИ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
И.П. Воробьева

Томский политехнический университет

Экономические дисциплины -  неотъемлемая часть вузовской под
готовки будущего инженера. В условиях российской экономики спе
циалисту, работающему на предприятии, необходимо знать законы 
рынка; движение материальных, трудовых, финансовых потоков; 
процессы формирования расходов и доходов фирмы и многое другое.

Экономическая подготовка студента инженерного факультета по
литехнического вуза должна, на наш взгляд, отвечать определенным 
принципам. Это, прежде всего, принцип полноты, достаточности. 
Уровень приобретаемых экономических знаний должен дать студенту 
возможность решать возникающие проблемы, используя полученные 
знания.

Не менее важным является принцип целостности. Выпускник ву
за должен иметь представление об экономической системе в целом, о
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содержании макроэкономических процессов, о значении проводимых 
в стране реформ.

Для инженерной подготовки важен принцип оптимальности. 
Значительная часть учебного времени в инженерном вузе отводится 
все-таки дисциплинам по специальности. Перед преподавателем эко
номической теории ставится задача изложения материала за короткие 
сроки. Необходима определенная система методического обеспечения 
курса позволяющая за относительно короткое время освоить про
граммные вопросы, соответствующие федеральным стандартам.

При изложении теоретического материала для инженерной подго
товки важна также тесная связь теории с практикой. Особенности 
мышления студентов технических специальностей предполагают на
личие как иллюстративного материала при анализе отдельных эконо
мических категорий, так и использование статистических данных, 
фактического материала общероссийского и регионального значения. 
Данный принцип характерен для преподавания любой дисциплины, 
но для экономической теории он особенно актуален.

В политехническом вузе, при преподавании единой экономиче
ской теории для студентов разных технических факультетов, важно 
обеспечить связь экономики со специальностью обучаемого. Не
смотря на общность процессов экономического развития, возможна 
специфика проблем, отражающих отраслевые особенности (конку
ренции, издержек, спроса и предложения, концентрации и специали
зации, ценообразования и пр.). Подготовка специалиста высшей шко
лы по инженерным специальностям предполагает знание не только 
технологических и технических вопросов, но и возможных экономи
ческих решений.

Экономическая теория, несмотря на ее значимость, не может ох
ватить всех аспектов экономической системы, исследовать всю сово
купность экономических закономерностей. Правомернее выделить 
систему экономических наук, признавая в качестве основы экономи
ческую теорию. Исходя из этого, необходим принцип преемствен
ности преподавания экономических дисциплин, предполагающий 
изложение теоретического материала через совокупность курсов. К 
сожалению, ограниченность времени не позволяет реализовать этот 
принцип. Большинство инженерных факультетов, разрабатывая учеб
ные планы, ориентируются только на экономическую теорию. При 
ограниченном учебном времени предъявляются завышенные требова
ния к уровню подготовки студента. Перед кафедрой экономики ста
вятся невыполнимые задачи. В рамках экономической теории руково
дство большинства факультетов предлагает излагать вопросы эконо-
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мики фирмы, финансов, денежного обращения, кредита, менеджмента 
и многое другое.

Обобщение опыта преподавания экономической теории на техни
ческих факультетах позволило сделать следующие выводы.

1. Необходимо учесть пожелания деканата и выпускающих ка
федр в разумных пределах. Ориентир преподавателей на западные 
учебники способствует отрыву экономической теории от российской 
практики. Действительно, программы по экономической теории сле
дует скорректировать, исходя из специфики факультета. Связь эконо
мической теории с будущей специальностью студента позволяет слу
шателям оценить дисциплину не только как научную абстракцию, но 
и как объективную реальность.

2. Вследствие того что на многих факультетах экономическая 
теория является единственной экономической дисциплиной, необхо
димо при ее преподавании вносить элементы других экономических 
курсов (экономика фирмы, ценообразование, налогообложение, фи
нансы). Логика курса «Экономическая теория» позволяет это реали
зовать, так как эта дисциплина дает основы для прочих наук. Элемен
ты иных курсов органично могут рассматриваться как расширенный 
анализ экономических явлений.

3. Трудности соблюдения основных принципов преподавания 
экономической теории при ограниченном времени на технических 
факультетах могут частично сниматься за счет курсовых работ. В 
Томском политехническом университете курсовые по экономической 
теории являются средством и условием углубленного изучения дан
ной дисциплины. В связи с этим кафедра уделяет особое внимание 
методике подготовки курсовых работ студентами инженерных специ
альностей. Работа в данном направлении предполагает выделение 
ключевых моментов: тематика курсовых работ, задания для студен
тов, составные части выполненной работы, защита перед аудиторией. 
Остановимся на данных моментах подробнее.

Тематика курсовых работ. Для студентов инженерных специ
альностей выбор темы имеет важное значение. Курсовые работы по 
теме должны отвечать принципам актуальности, реальности, научно
сти, связи теории с практикой, соответствия специальности. По тема
тике курсовые работы студентов инженерных специальностей, на наш 
взгляд, должны быть следующими:

-  унифицированные (их тематика не зависит от специализации 
обучаемых студентов, в основном отвечает принципу актуальности);

по микроэкономике (при написании этих работ используется 
материал по отраслям, фирмам);
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-  по экономике фирмы (используются данные по конкретным 
предприятиям);

-  по разделам экономики (банковское дело, финансы, валютное 
регулирование, бюджетная система и пр ).

На наш взгляд, необходимы курсовые работы по всем вышепере
численным направлениям, что расширяет кругозор студентов.

Задания для студентов. Для студентов технических специально
стей важна четкая формулировка задач и основных проблем, которые 
должны быть решены в курсовой работе. На кафедре экономики Том
ского политехнического университета студентам предлагается мето
дическое пособие, в котором даются краткие рекомендации по каж
дой теме курсовой работы. Это позволяет студенту работать над кур
совой в нужном направлении, сократить сроки ее подготовки.

Содержание курсовой работы. В зависимости от выбранной те
мы, возможна разная структура курсовой работы. Наиболее часто 
курсовая работа предполагает наличие двух частей: теоретической и 
аналитической. Однако в ряде случаев рекомендуются работы, 
имеющие правовые разделы, в которых подробно анализируется рос
сийское законодательство по отдельным проблемам. На кафедре эко
номики предлагаются также курсовые работы, имеющие расчетное 
задание (расчет себестоимости, прибыли, цены, заработной платы, 
налогов и т.д.). Подобные курсовые работы позволяют студенту при
обрести практические навыки в области конкретной экономики, ре
альных расчетов.

Защита перед аудиторией. Для приобретения навыков общения с 
аудиторией, ораторского мастерства, выступления на научную тему 
важно провести защиту курсовой работы перед студентами группы. 
На наш взгляд, защита перед комиссией, состоящей из преподавате
лей, менее предпочтительна, так как по существу мало отличается от 
экзамена. Защита в группе ставит перед студентами задачу четкого и 
доходчивого изложения результатов работы, ясного ответа на вопро
сы слушателей.

Учет вышеназванных обстоятельств позволит более эффективно 
использовать курсовые работы как средство углубленного изучения 
экономической теории.
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ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ:
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОБЛЕМЫ, НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Б.С. Бурыхин
Томский государственный университет

Построение хозяйственного механизма рыночного типа предпола
гает новые требования к знаниям, навыкам персонала организаций. 
Многое еще предстоит сделать в повышении профессионального 
уровня не только экономистов, но и других работников. Пока еще 
уровень экономической подготовки недостаточен для выхода пред
приятий из кризиса. В Томском госуниверситете наряду с другими 
подразделениями экономическим образованием занимается Высшая 
школа бизнеса (в дальнейшем ВШБ).

С точки зрения удовлетворения потребностей обучаю
щихся можно выделить три функциональных направления ее 
деятельности:

1) подготовка новых специалистов экономического профиля;
2) переподготовка ранее подготовленных специалистов для ра

боты по новой профессии экономического профиля;
3) обновление экономических знаний для продолжения работы 

по ранее полученной профессии неэкономического профиля.
Все направления взаимосвязаны, но, как видно, удовлетворяются 

разные потребности. Следовательно, организация учебного процесса 
должна отражать это различие в удовлетворении потребностей. Хотя, 
конечно, цель одна -  получение диплома о высшем образовании.

Требование к знаниям будущего специалиста, которые содержатся 
в образовательном стандарте, отражают их минимальный уровень, 
необходимый для получения диплома. Можно отметить, что первое 
направление реализуется сравнительно полно, а второе и третье осу
ществляются в меньшей степени. Это является проблемой в организа
ции учебного процесса в ВШБ.

Следовательно, организация учебного процесса должна преду
сматривать мероприятия, позволяющие улучшить работу по второму 
и третьему направлениям деятельности ВШБ. При этом необходимо 
учитывать контингент обучающихся. Примерная его структура тако
ва. Студенты с общим средним образованием составляют около 25 %  
от общего числа обучающихся, 15 % имеют среднее специальное об
разование, 25 % обучаются в других высших учебных заведениях и 
параллельно желают учиться в ВШБ. Наконец, второе образование 
хотят получить 35%, предпочтение же отдают экономическим специ
альностям.
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Среди мероприятий по развитию второго и третьего направлений 
деятельности предпочтение можно отдать следующим дополнитель
ным формам обучения:

1) повышению роли спецкурсов;
2) организации теоретико-практических циклов с привлечением 

крупных специалистов-практиков;
3) более широкому использованию в обучении компьютерных 

технологий;
4) организации круглых столов и экспресс-семинаров;
5) использованию в обучении коротких программ с выдачей сер

тификатов;
6) углублению знаний по иностранному языку с его профессио

нальной ориентацией и др.
Хотелось бы обратить внимание еще на одну проблему. Она часто 

возникает в процессе получения экономических знаний, а в условиях 
меньшей продолжительности учебных курсов в ВШБ актуализирует
ся. Суть ее сводится к необходимости самообразования в дальней
шем, после окончания учебного заведения.

В процессе обучения необходимо не только освоить новое знание, 
но и изучить методику дальнейшего развития полученных знаний по 
данному предмету, если этого потребует деятельность специалиста. 
Следовательно, преподавателю необходимо в большей мере структу
рировать предмет, показать как внутренние взаимосвязи, так и взаи
мосвязи с другими предметами. Полезным будет наличие характери
стики отдельных разделов, особенно тех, которые оказались за преде
лами учебного процесса. Такая характеристика должна быть более 
подробной, чем учебная программа.

В заключение остановимся на качестве обучения. Очевидно, это 
комплекс мероприятий, который затрагивает самые различные эле
менты учебного процесса. Среди них можно выделить:

1) качество преподавания;
2) качество технического обеспечения учебного процесса;
3) качество информационного обслуживания;
4) уровень организации учебного процесса;
5) качество полученных знаний и другие.
Все мероприятия должны быть сбалансированными по составу, по 

соотношениям между собой, по взаимосвязям. Многое еще здесь ос
тавляет желать лучшего.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБОЛОЧЕЧНЫХ УЧЕБНЫХ СТРУКТУР 

(НА ПРИМЕРЕ ФАКУЛЬТЕТА БАНКОВСКОГО ДЕЛА ВШБ ТГУ)
А.А. Земцов

Томский государственный университет

Спрос на высшее образование является достаточно высоким, так, 
по нашим оценкам, объем образовательного рынка в Томской области 
приблизительно равен 1 миллиарду рублей. Господствуют государст
венные вузы = 98% рынка, которые предлагают как бесплатные услу
ги (так называемые бюджетные места), так и платные.

В рамках ТГУ существуют несколько видов платного обучения: а) 
проводящегося на бюджетных факультетах (традиционных), тем же 
штатом, в тех же аудиториях; б) проводящегося на внебюджетных 
факультетах (ВШБ, МФУ и др.). Здесь есть определенные отличия, 
достаточно подробно они рассмотрены в статье об оболочечных 
учебных структурах (ОУС)1.

В определенных условиях достоинства ОУС становятся препятст
вием для их устойчивого роста Примером может служить спецфа- 
культет банковского дела существующий более пяти лет. За это вре
мя количество студентов увеличилось с 70 до 700 человек, что заста
вило нас попытаться преодолеть гибкость и текучесть двух сторон 
учебного процесса: студентов и преподавателей. Нами был разрабо
тан и уже более года применяется регламент, описывающий основ
ные моменты учебной деятельности. Основная идея регламента -  ми
нимизация затрат времени на коллективный учебный процесс, что, 
естественно, не касается учебного времени, закрепленного учебным 
планом.

Очень важное многоаспектное значение имеет употребленный 
выше термин «коллективный учебный процесс», означающий, что все 
основные учебные операции (лекции, семинары, экзамены, зачеты и 
т.д.) организованы для учебной группы. Это позволяет резко снизить 
цену услуги для студента (в 2001/02 учебном году средняя годовая 
оплата ~ 9 тысяч рублей) и сделать возможным покрытие расходов на 
обучение за счет такой невысокой оплаты. Но одновременно это оз
начает невозможность учета индивидуальных интересов студента с 
точки зрения времени, места проведения, объема занятий, что с тру
дом воспринимается студентами, особенно на младших курсах. Про-

' Земцов А.А. Нетрадиционные оболочечные учебные структуры в вузе: ВШБ 
ТГУ // Проблемы подготовки работников банковской сферы: Материалы учебно
методической конференции / ТБШ ЦБ РФ, СФБД ВШБ ТГУ. Томск, 2001. С. 101-106.
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стейшие расчеты показывают, что индивидуальное обучение было бы 
ограничено количественно (из-за конечности числа преподавателей, 
площадей и т.п.) и недоступно для многих по цене -  более 250 тысяч 
рублей в год.

Мы разрабатываем предложения по введению некоторых элемен
тов индивидуализации учебного процесса; если они будут соответст
вовать интересам администрации и студентов, то будут внедрены.

Есть несколько направлений минимизации: описание всех основ
ных и вспомогательных элементов, ситуаций учебного процесса; чет
кое определение участков ответственности каждого администратора 
ФБД (декана, зам. декана, секретаря, менеджеров, спецменеджеров, 
лаборантов) и доведение этой информации до студентов и преподава
телей; применение административно-финансовых мер воздействия (так 
называемые дополнительные услуги); жесткое соблюдение норматив
ных сроков ликвидации задолженностей и отчисление должников.

Внедрение регламента позволило резко увеличить уровень орга
низованности учебного процесса. Два примера: 1) сдача государст
венного экзамена (специальности «бухгалтерский учет и аудит», «фи
нансы и кредит») была успешно проведена в конце декабря, при ста
ром ГАКе, что стало возможным в том числе и из-за отсутствия ака
демический неуспеваемости на выпускном курсе (197 человек); 
2) защита дипломных работ была организована и осуществлена прак
тически за месяц (04.04.02 -  11.05.02) -  185 дипломных работ.

Стратегическая цель регламентации -  упростить содержание и 
снизить объем рутинной части учебного процесса, стандартизировать 
ее, оставив возможность творчества в заранее определенных ключе
вых сферах для преподавателей, студентов и администрации.

Другое направление -  создание учебно-методической базы учеб
ного процесса. На ризографе факультета практически по всем основ
ным курсам выпущены учебные пособия и материалы к лекциям . Это 
позволяет снизить трудозатраты студентов, но является ощутимой 
статьей расходов.

И, наконец, ряд мероприятий, цель которых -  уменьшить количе
ство привлекаемых преподавателей (увеличив количество читаемых 
курсов каждым), предложив многоступенчатую шкалу оплаты труда, 
которая будет акцентировать их внимание на аспектах учебной дея
тельности, важных для факультета.

Все эти преобразования позитивно отражаются на качестве обу
чения, что требует перепозиционирования факультета и одновремен-

1 См. подробнее: Томский университет. Ежегодник-2000. Томск: Изд-во ТГУ, 
2001. С. 93-94; Томский университет. Ежегодник-2001. Томск: Изд-во ТГУ, 2002. 
(в печати)
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но установления новых ценовых параметров услуги, требований ко 
всем элементам учебного процесса, находящимся под контролем ад
министрации. По поводу необходимости входного контроля сущест
вуют противоречивые мнения: контролируется только часть характе
ристик студента, влияющих на успешность и самую возможность его 
обучения. Учатся у нас по преимуществу взрослые, работающие лю
ди, и основными факторами успеха являются самоорганизованность, 
целеустремленность и другие качества, не контролирующиеся во вре
мя экзамена. Поэтому мы применяем метод тотального зачисления и 
последующего отсева (10-15% на I году обучения, затем показатель 
уменьшается).

Таким образом, пятилетняя практика руководства оболочечной 
учебной структурой показывает, что при достижении ею определен
ных размеров для сохранения устойчивости требуются меры, фор
мально означающие введение ряда элементов традиционных учебных 
структур.

ОПЫТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МЕДИЦИНСКОМУ 
МЕНЕДЖМЕНТУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ БИЗНЕСА 

ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
М.Е. Добрусина

Томский государственный университет

Здравоохранение является одной из базовых отраслей социальной 
сферы. Однако оно оказалось менее всего подготовленным к работе в 
рыночной экономике. Между тем и в этих условиях данная отрасль 
нуждается в хорошей государственной поддержке и, прежде всего, по 
линии финансирования знаний.

При этом, безусловно, у медиков должны быть желание и воз
можность учиться основам менеджмента и маркетинга, доказательной 
медицины и фармакоэкономики.

Ведь неподготовленность здравоохранения к рыночным услови
ям, несоответствие материального обеспечения медицинских работ
ников уровню социальной значимости их профессии свидетельствуют 
о том, что медицинскому менеджменту необходимо учиться профес
сионально и основательно. Менеджер вообще, и медицинский в част
ности, -  это не должность, а профессия.

Открытый в 2000 году Центр медицинского менеджмента в Выс
шей школе бизнеса Томского госуниверситета позволяет давать такие 
знания на самом высоком профессиональном уровне. Медицинский 
менеджмент -  это межвузовская специализация на стыке двух отрас-
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лей знаний: экономики и медицины -  открытая на базе шести факуль
тетов Томского госуниверситета, двух Сибирского государственного 
мсдуниверситета с учетом специалистов практического здравоохра
нения.

Медицинский менеджмент- важное направление социального 
менеджмента, ориентированного на здоровье человека, сохранение 
его работоспособности и долголетие, по сути дела, изучение органи
зации и управления здравоохранением в условиях бюджетно
страхового финансирования.

Подготовка медицинских работников в Центре медицинского ме
неджмента ведется по авторскому учебному плану. В его основе ле
жат следующие принципы: учет специфических особенностей кон
тингента слушателей, системный подход и последовательность в даче 
знаний, гибкость и динамичность.

В настоящее время учебный план подготовки по медицинскому 
менеджменту включает двадцать две дисциплины, восемь зачетов, 
четырнадцать экзаменов, консультации преподавателей, итоговый 
тестовый экзамен. Все дисциплины объединены по блокам. Нами вы
делено четыре блока:

- Основы менеджмента для здравоохранения (одиннадцать дисци
плин).

- Реструктуризация здравоохранения (четыре дисциплины).
- Основы правоведения применительно к здравоохранению (пять 

дисциплин).
- Бухучет, аудит, налоги в здравоохранении (две дисциплины).
Количество часов на каждый блок выделяется в зависимости от

общего количества утвержденных часов. Однако уже сегодня мы го
товы работать по 550 часовой программе профессиональной подго
товки и вручать слушателям, полностью выполнившим учебный план, 
диплом государственного образца.

В дальнейшем планируется обучение по данной программе сту
дентов экономического факультета желающих пройти такую специа
лизацию с соответствующей записью в дипломе.

Помимо аудиторных занятий, учебным планом предусматривают
ся часы на самостоятельную работу слушателей. Кроме того, выделя
ется время на проведение трех круглых столов по узловым проблемам 
медицинского менеджмента с приглашением для их обсуждения ру
ководителей здравоохранения, широкой научной и практической ме
дицинской общественности, ведущих экономистов и правоведов с 
целью постановки и совместного поиска путей решения следующих 
проблем:
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-  Роль права в регулировании общественных отношений. Право 
XXI века.

-  Организация платных медицинских услуг.
-  Маркетинг и экспертиза лекарственных препаратов, медицин

ской техники и предметов врачебного ухода.
Итоговый тестовый экзамен содержит вопросы по прослушанным 

курсам. При этом каждый слушатель получает свой вариант. Один из 
них дан в приложении.

В Центре медицинского менеджмента прошли подготовку уже 
тридцать человек, в том числе пять кандидатов медицинских наук, 
глазные врачи и заведующие отделениями ЛПУ. Анализ выпускников 
Центра представлен в таблице.

Таблица
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКОВ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Выпускники Центра медицинского менеджмента Численность
человек %

1 Выполнили учебный план подготовки, 
в том числе

30 ПИ

выпускники СГМУ, 
из них.

19 63,3

закончившие лечебный факультет 12 40
2 Кандидаты медицинских наук 5 16.7
3. Руководители ЛПУ, зав. отделениями, директора 
фирм

16 53.3

Как свидетельствуют отзывы наших выпускников, полученные 
ими знания востребованы и необходимы. Более того, они позволяют 
им уверенно чувствовать себя в профессиональной деятельности, 
принимать активное участие в медицинских инновациях.

Приложение
К О Н ТРО ЛЬН Ы Е ВОПРОСЫ ВЫ П УСКН ОГО ЭКЗАМЕНА 

1.Здоровье
Назовите три основные причины ухудшения здоровья населения России.

A. «Шоковая» стратегия проводимых реформ
Б. Стремление государства устраниться от обязанностей по охране здоровья 
населения.
B. Недостатки в обеспечение населения лекарственными средствами.
Г. Ухудшение экологии среды
Д  Образ жизни людей 
Е. Состояние здравоохранения

2. Экология
Распространение каких болезней связано с геохимическими особенностями территорий?

А Флюороз, уролитиаэ.
Б. Эндемический зоб, врожденный вывих бедра 
В Подагра, уровская болезнь

3. Менеджмент 
Что тякое менеджмент?

А Профессиональная область деятельности, направленная на умение добиваться целей 
организаций
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Б Административная деятельность, направленная на руководств людьми 
В Деятельность, направленная на получение дохода путем создания и реализации про

дукции (услуг).
4. Платные услуги

Какие из названных расходов не относятся на себестоимость платных услуг?
Л. Сырье и материалы 
В. Командировочные расходы 
В Заработная млата с начислениями 
Г. Приобретение оборудования

5. Бухучет
В каком отношении находится итог актива и итог пассива баланса?

А Итог актива равен итогу пассива баланса.
Б Итог актива больше итога пассива баланса на сумму остатка по счету в банке 
В Итог актива кратен итогу пассива баланса

6. Финансовое право 
Что такое финансовое право России?

А Комплексная отрасль российского права, регулирующая общественные отношения 
по аккумуляции, распределению и использованию государственных фондов денежных 
средств.

Ь Самостоятельная отрасль публичного права России, представляющая собой сово
купность правовых норм, регулирующих отношения в сфере финансов и финансовой дея
тельности

В Отрасль российского законодательства, направленная на регулирование отношений 
в сфере финансовой дея гельности государства

7. Ф армация
Кто имеет право на занятие фармацевтической деятельностью?

А Лица, получившие высшее или среднее фармацевтическое образование, имеющие 
диплом.

Б. Лица, получившие высшее или среднее фармацевтическое образование, имеющие
диплом и сертификат специалиста

В Лица, получившие высшее или среднее фармацевтическое образование, имеющие 
диплом, сертификат специалиста и лицензию

Г. Лица, получившие высшее или среднее фармацевтическое образование, имеющие 
диплом и сертификат о повышении квалификации

8. Трудовое право
Действителен ли  трудовой дою вор, сети он заклю чен не в  письменной форме?

9. Статистика
О сновным критерием качества медицинской помощи, 

оказы ваемой каждому больному, является:
А. Стоимость лечения.
Б. Уровень качества лечения.
В Оценка набора мероприятий
Г Оценка набора диагностических мероприятий
Д  Оценка выполнения набора лечебно-оздоровительных мероприятий

10. Чем отличаю тся типы  систем организация медицинской помощи?
А Способом управления 
Б. Способом финансирования.

I I .  Вправе лн кредиторы акционерною  обшссгва при недостаточности у него средств 
для погаш ения долгов обратить взыскание иа имущество акционеров?

А Вправе 
Б Не вправе.
В Этот вопрос должен быть решен в уставе акционерного общества.

12. Сделать расчет целевого сбора е юридических лиц. Исходные данные: 
Фактическая среднесписочная численность работников за квартал составила $.
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ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО ЗАВЕДУЮЩЕГО 

КАФЕДРОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ ТПУ 
ПАВЛА ЗАХАРОВИЧА ЗАХАРОВА)

Е.С. Коготкова, Ю.С. Нехорошее
Томский политехнический университет

27 сентября 2002 года исполнилось 100 лет со дня рождения доцента 
Томского политехнического института Павла Захаровича Захарова.

Всю свою жизнь Павел Захарович посвятил благородному делу -  
воспитанию подрастающего поколения, молодежи.

Павел Захарович Захаров родился в селе ГТоздеево Островского 
района Псковской области, в семье крестьянина.

По окончании церковно-приходской школы в 1914 году он посту
пает в начальное училище города Острова, которое заканчивает в 
1918 году. С 1919 по 1922 год работает учителем Ершово-Прудинской 
и Поздеевской школ и ведет большую общественную работу -  явля
ется председателем правления волостного отделения Союза Рабпроса. 
Осенью 1922 года его командируют в совпартшколу города Пскова, 
по окончании которой он был направлен для продолжения образова
ния в Ленинградский политико-просветительный институт имени 
Н.К. Крупской. В 1928 году он заканчивает его и едет преподавать исто
рию ВКП(б) в Дальневосточную совпартшколу города Хабаровска В 
1929 году он переезжает в г. Томск и работает преподавателем истории 
ВКП(б) в Сибкрайпартшколе. Переехав в Сибирь, он стал сибиряком не 
просто «по прописке», он становится ее горячим патриотом.

С сентября 1930 года Павел Захарович переходит на работу в 
Томский политехнический институт. Таким образом, он стал не про
сто сибиряком-томичом, он стал политехником. Сорок шесть лет сво
ей жизни П.З. Захаров посвятил политехническому институту, пройдя 
все преподавательские должности -  от ассистента до заведующего 
кафедрой.

4 декабря 1942 года Всесоюзный комитет по делам Высшей шко
лы при СНК СССР утвердил П.З. Захарова исполняющим обязанно
сти заведующего кафедрой марксизма-ленинизма, которые он факти
чески исполнял с июля 1941 года. В октябре 1947 года была образо
вана кафедра политической экономии и Павел Захарович становится 
ее заведующим. Он возглавлял кафедру политэкономии до сентября 
1963 года.

За время работы в институте П.З. Захаров зарекомендовал себя 
инициативным работником, высококвалифицированным и требова-
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тельным педагогом, хорошим воспитателем. Его лекции и семинар
ские занятия отличались высоким научным уровнем, доходчивостью, 
были проникнуты чувством нового и вызывали живой интерес как у 
студентов, так и у научной общественности. Виктор Иванович Комин, 
выпускник ТИИ 1934 года, работавший с 1960 по 1976 год в Мини
стерстве черной металлургии главным инженером Главкокса, в своих 
воспоминаниях пишет: «Студенты очень уважали Павла Захаровича 
Захарова -  преподавателя введенного курса по экономполитике -  за 
его благожелательное отношение к слушателям, за интересные лек
ции и, особенно, за интересные, с большим юмором лекции по меж
дународным вопросам».

В апреле 1937 года народный комиссариат тяжелой промышлен
ности, в ведении которого находился ТПИ, утвердил преподавателям 
кафедры тематику научных исследований. За П.З. Захаровым была 
закреплена тема «Борьба партии большевиков за зажиточную жизнь 
советского крестьянства». Однако заниматься научной работой было 
очень сложно. Дело в том, что из-за недостатка кадров все преподава
тели были перегружены учебной работой. Так, зав. кафедрой 
М.И. Васильев имел семь лекционных потоков в неделю. Годовая ау
диторная нагрузка П.З. Захарова была равна 1200-1400 часам и т. д. 
Но главная трудность состояла в том, что в Томске не было специали- 
стов-политэкономов с учеными степенями и званиями, которые могли 
бы осуществлять квалифицированное руководство научной работой. 
Ведь в сознании людей Сибирь долгое время оставалась «местом 
ссылки каторжников». Поэтому среди ученых Москвы, Ленинграда и 
других городов России было мало добровольцев, желающих работать 
в Сибири. Это сейчас самолет доставит вас в столицу Родины Москву 
за четыре часа, да и скорый поезд довезет за 56 часов. А в 30-50-е 
годы XX в. пассажирский поезд от Москвы до Томска шел 7-10 дней. 
Поэтому обществоведы направлялись на работу в Сибирь, в основ
ном, в порядке партийной дисциплины и должны были отработать 
три года. И только когда на экономическом факультете ТГУ откры
лась аспирантура с правом защиты диссертаций, кафедра политэко
номии ТПИ стала пополняться работниками с учеными степенями. Но 
Павел Захарович Захаров к этому времени уже вышел из аспирант
ского возраста. Это, конечно, не значит, что он совершенно не зани
мался научной работой. За всю трудовую деятельность доцент Заха
ров опубликовал около 30 научно-пропагандистских статей и 2 бро
шюры. Павел Захарович не оставил после себя глубоких научных ис
следований, но, возглавляя кафедру политэкономии, он существенное 
внимание уделял ее методической работе и превратил кафедру в шко-
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лу педагогического мастерства, делясь с ее сотрудниками своим 
большим преподавательским опытом и знаниями. Необходимость 
такой работы была обусловлена тем, что в то время не существовало 
учебной литературы по политэкономии. Студенты должны были изу
чать предмет по произведениям классиков марксизма-ленинизма К. 
Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, И.В. Сталина. В конце 30-х годов 
академик К.В. Островитянов работал над созданием учебника по по
литэкономии, но в войну эта работа была приостановлена. В конце 
сороковых годов целым рядом ученых -  И.Д. Лаптевым, Л.А. Леонть
евым, К.В. Островитяновым, А.И. Пашковым, Д.Т. Шепиловым, П.Ф. 
Юдиным -  был подготовлен учебник «Политическая экономия», ма
кет которого в ноябре 1951 года подвергся широкому обсуждению и 
глубокой критике, так как среди научной общественности существо
вало убеждение, что настоящий учебник по политэкономии может 
написать только И.В. Сталин. В итоге первый учебник по политэко
номии увидел свет в 1954 году. С учетом вышесказанного становится 
ясно, какую большую помощь студентам в изучении предмета оказы
вали брошюры доцента П.З. Захарова «Преимущества социалистиче
ской системы хозяйства перед капиталистической» и «Социалистиче
ское расширенное воспроизводство в СССР».

Во время руководства кафедрой П.З. Захаровым каждый лектор 
обязан был иметь полный текст лекций, которые Павел Захарович в 
печатном виде прочитывал, и только после обсуждения их на заседа
нии кафедры, учтя замечания заведующего и коллег, лектор шел в 
студенческую аудиторию. Причем каждый стремился свободно изла
гать материал, а не быть прикованным к тексту, т.к. Павел Захарович 
систематически посещал лекции сам и организовывал их взаимопо- 
сещение с последующим обсуждением на заседаниях кафедры. То 
есть был постоянный контроль не только за тем, что читается, но и 
как. К примеру, будущий заведующий кафедрой политэкономии Мос
ковского государственного университета Валерий Викторович Радаев, 
работая в ТПИ, по нескольку раз прослушивал магнитофонную за
пись своих лекций, прежде чем идти в студенческую аудиторию. При 
наличии планов семинарских занятий, которые Павел Захарович раз
рабатывал сам, он еще поручал сотрудникам кафедры писать методи
ческие разработки по чтению лекций и проведению семинарских за
нятий. Например, давал ассистенту кафедры задание написать мето
дическую разработку по вопросу «Как я провожу семинарские заня
тия на тему «Распределение по труду, заработная плата при социа
лизме», с последующим обсуждением ее на заседании всего состава 
преподавателей кафедры.
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Павел Захарович всегда связывал экономическую теорию с прак
тической жизнью и требовал того же от сотрудников кафедры. А по 
таким темам курса, как «Планирование», «Заработная плата», «Хо
зяйственный расчет», обязывал преподавателей кафедры и проводил 
сам практические занятия на промышленных предприятиях, с привле
чением руководителей соответствующих отделов. Одновременно он 
много внимания уделял организации самостоятельной работы студен
тов и контролю за ней.

Не случайно возглавляемая доцентом П.З. Захаровым кафедра 
была известна не только в городе, но и в России. О ней писали в цен
тральном журнале «Коммунист», что для провинциального вуза было 
событием. Свою преподавательскую деятельность Павел Захарович 
совмещал с общественной работой (был членом парткома института, 
райкома и горкома партии, партбюро кафедр общественных наук).

Павел Захарович очень любил молодежь, и не удивительно, что он 
много сил и времени уделял воспитательной работе среди студентов. 
При кафедре был создан и постоянно функционироваз под его руко
водством студенческий кружок по политэкономии, систематически 
проводились научные студенческие конференции по отдельным эко
номическим проблемам. Он хорошо знал студентов, часто встречался 
и беседовал с ними во внеучебное время, помогал в их учебной и об
щественной работе.

В ноябре 1944 года директор института профессор-доктор А.А. 
Воробьев принял решение об открытии в институте университета 
культуры, который работал в составе четырех факультетов:

1) общественных наук (декан П.З. Захаров)
2) литературы и искусства (декан -  и.о. профессора В.С. Нувариев)
3) естествознания и географии (декан профессор Ф.И. Шахов)
4) технических наук (декан профессор Л.П. Кулев)
Ректором университета культуры был доцент П.З. Захаров.
Академик М.В. Курленя, директор Института горного дела СО

РАН вспоминает, как в актовом зале главного корпуса ТПИ звучала 
классическая музыка в исполнении Томского симфонического орке
стра и он, «деревенский мальчишка», студент горного факультета 
впервые слушал серьезную музыку. Деятельность университета куль
туры приобщала студента-«технаря» к духовной культуре, расширяла 
и обогащала его интеллект. В этом была немалая заслуга Павла Заха
ровича Захарова.

О Павле Захаровиче как об учителе сохраняют добрую память по
литехники разных поколений. Выпускница горного факультета 1943 
года Вера Матвеева в стихах, посвященных студентам, встретившим 
столетний юбилей горного факультета в 2001 году пишет:
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3X13 -  Захаров Павел Захарович 
Прост в обращении был.
Любил на Томи искупаться 
И с группой на «стрелку» ходил 
Экономика -  всем наукам наука,
В обиду ее 3X1 3 не давал.
На слабые знания скидок не делал 
И каждый студент по три раза зачеты сдавал
На кафедре как-то подсчитали, что лекции Павла Захаровича про

слушали более 120000 студентов. Среди них были будущие члены 
правительства, академики, профессора, общественные деятели и ру
ководители крупных предприятий. Именно он заложил в них основы 
экономических знаний, без которых невозможно управлять народным 
хозяйством, вести вперед науку и технику.

В 1946 году за выдающиеся заслуги в деле подготовки кадров для 
народного хозяйства доцент П.З. Захаров был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. В этом же году ему вручили медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы» В 
1950 году он награждается вторым орденом Трудового Красного Зна
мени и в 1961 году медалью «За трудовое отличие». В 1970 году в 
честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина он награждается юби
лейной медалью. Он неоднократно получал благодарности по инсти
туту, и его фото вывешивалось на институтскую Доску почета. Но 
думается, главная награда -  это успешная карьера его учеников.

Кафедра экономики Томского политехнического университета 
отметила 100-летний юбилей Павла Захаровича Захарова. Провела 
научно-методическую конференцию, в которой принимали активное 
участие молодые преподаватели, аспиранты, магистранты. Специаль
но к этому событию был заказан и исполнен в масле портрет Павла 
Захаровича, находящийся теперь в методическом кабинете кафедры.

251



СОДКРЖАНИК

П1 | К 125-летию основания Томского государственного университета

Часть I
ОБЩ ИЕ ПРО БИЧЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

3
6

И
16
19

27

30

35
41

45

48

52

56

59

61
64

68
71

Бы чков А.П. Экономическая теория (политэкономия) для России
Канов В.И. Нерешенные задачи перехода России к устойчивому развитию

Балыкова Ю.А. Проблемы формирования эффективной структуры экономики России
Кологривов С.А. Процесс глобализации и региональные институты
Скрыльникова Н.А. Становление информационной экономики в России

М ягкова Н.А. К вопросу об интеллектуальном богатстве в информационном 
обществе

Сизов В.В. Методологические аспекты концепции саморазвития научно-технической 
кооперации

Барыш ева Г.А Рыночные технологии в сфере НИОКР
Шмидт Л.Ф. Выставочная деятельность как механизм продвижения инновационных 

разработок и наукоемкой проду кции на рынок

Исксндеров Р.К. Экономическая свобода общества и социальные установки 
экономических реформ

Ушакова Э.Т. Институциональная проблема экономических реформ

Тарунина Г.А. Особенности становления и развития рынка инвестиционных ценных 
бумаг в России

Веретенникова Н.В. Образование как основа формирования человеческого капитала в 
российской экономике

Звонарев М.С. Влияние системы образования на социально-экономические процессы 
в обществе

Лукш а Л.М. Сфера образования в переходный период
Казначеева П Л . Профессиональное образование в контексте новой парадигмы 

эффективной занятости
Гринкевич Л.С. Эксплуатация труда преподавателей в вузах

Ашванян С.К., Кузнецова О.Б., Меня Л.В. Проблемы привлечения прямых 
иностранных инвестиций в экономику России

252



78

83
85

90

96

101
106

110

115

120

124

128

133

137

141

144

Говорина О Л . Оценка уровня глобальной конкурентоспособности страны (на
примере США)

Петннеико И.А. Цена в экономической системе: содержание, место и роль
Рыжкова М.В. Модификация теорий совокупного потребления под влиянием

эмпирических фактов (на примере мировых тенденций 1980-1990-х голов)
М алаховская М.В. К вопросу о системообразующих свойствах мотивации

Часть II
РЕГИОНАЛЬНЫ Е ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

(V ЭКОНОМИЧЕС КИЕ ЧТЕНИЯ)

М огильницкая К.И. Экономический потенциал Сибири в оценке отечественных 
ученых конца XIX -  начала XX века

Коломиец Т.И. Западная регионализация и опыт России
Ш ушярнн А Л. Анализ реализации принципов федерализма в системе управления 

развитием РФ
Гасанов М.А., Нехорошее Ю.С. Концепция стратегического развития Сибири: 

ф> нкционирование, мотивация и перспективы
Ш ульгин Г.В. Программа социально-экономического развития Томской области 

Инвестиционный аспект

Спицын В.В. Определение приоритетных направлений регионального развития 
системный подход

Кириллов В.В. Исследование роли и значения местного самоуправления в системе 
федерального управления экономикой

Астраханцев Е.В. Проблемы развития рынка региональных и муниципальных 
облигаций в России и их отражение в научно-преподавательской деятельности

Починок Д.Ю. Синтез экономических методов при анализе внешнеэкономической 
деятельности региона

Доцеико Ю .Г. Международная торговля и региональные конкурентные 
преимущества

Раднаева С.Б. Раэбалансированностъ угольной промышленности депрессивных 
регионов Сибири (на примере Республики Бурятии)

Козлова И.В. Проблемы экономической оценки водных ресурсов (на примере 
Западной Сибири)

Часть III

СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ КУРСОВ II МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

147 Цитленок В.С. Структуризация научного экономического знания -  необходимое 
условие его логического представления в программах подготовки специалистов по 
направлению «Экономика»

151
157
162

Катов Ю.Н. О структуре курса экономической теории
Павлов А.В. Особенности отечественных учебников микроэкономики
Гульбина II.И. Мейнстрим экономической теории и институционализм

253
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225
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239
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247

Ihbiuhu В.И. Экономика общественного сектора -  новая дисциплина в системе 
подготовки специалистов по национальной экономике

Закаш ева Н.П. Методические аспекты разработки курса «Экономика отраслевых 
рынков»

■ехода К.В. Роль специальных курсов в подготовке экономистов теоретического 
профиля

laiHM Л.А. Некоторые проблемы преподавания экономических дисциплин
(ешковскав Н.С. Использованис принципов микроэкономического анализа в курсе 

«Государственное регулирование аграрной сферы»
частная Г.В. О совершенствовании структуры учебных курсов по специальности 
060400 «финансы и кредит»

ьолесова Т Л . Роль курса «Мировая экономика» в подготовке компетентного 
специалиста

1ащина И.Г. О содержании спецкурса «Экономика образования» в программе 
подготовки специалиста по экономической теории

хурыхин Б.С. О роли учебных курсов «Экономика труда», «Управление 
персоналом» в подготовке менеджеров

1ешииский Б.С. Проблемы концептуального моделирования экономической 
информации

Титовченко А Н. Роль спецкурсов в экономическом образовании студентов 
естественных факультетов

Ашванян С.К., Зякусклов В.А., Мен» Л.В., Румянцева Е.Е. Совершенствование 
образовательных технологий

Шилова H.II. Опыт использования кейс-методов при изучении социально- 
экономических дисциплин

Г'абндулина Р.II. Использование правовых программных продуктов при проведении 
практических занятий

Патласов О.Ю . Экономическое, правовое, бухгалтерское восприятие однозвучных 
понятий гармонизация в учебном процессе

1 рапезннкова Е.В. Совершенствование форм и методов учебной работы в процессе 
изучения экономической теории

Камыш ников В.А. Деловые игры и оптимизация
Воробьева И.П. Особенности подготовки курсовых работ по экономической теории 

студентами инженерных специальностей

Ьурыхин Б.С. Образование взрослых: организация, проблемы, направления развития

Земцов А.А. Организация учебной деятельности оболочечных учебных структур (на 
примере факультета «Банковское дело» ВШБ ТГУ)

Добрусина М.Е. Об опыте подготовки специалистов по медицинскому менеджменту 
в Высшей школе бизнеса T fy

Коготкова Е.С., Нехорошее Ю.С. Школа педагогического мастерства (к 100-летию 
со дня рождения первого заведующего кафедрой политической экономии ТПИ 
II 3 Захарова)
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