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Изменения объема и качества знаний о закономернос�
тях движения природы и общества, происшедшие к концу
прошлого века, вкупе с технологическими изменениями, как
в производстве благ, так и в его организационной базе, дают
возможность обеспечить согласованное движение (исполь�
зование) ресурсного (в самом широком смысле этого слова)
потенциала, которым располагает человечество в глобаль�
ном масштабе.

Рост значимости научного знания, интеллектуализация
всех фаз общественного воспроизводства потребовали адек�
ватных изменений в человеческом факторе. Проблема раз�
вития того, что было названо человеческим капиталом, вы�
ходит на первый план и соответственно корректирует
ориентацию роста, как на микро�, так и на макроуровнях, в
сторону его социализации («очеловечивания»).

Рост эффективности производства в сочетании с его гиб�
костью позволяет, во�первых, снять проблему удовлетворе�
ния базовых жизненных потребностей (питание, одежда,
жилье, средства транспорта, медицинское обслуживание и
т. п.) в масштабе всего общества. На первый план выходят
задачи удовлетворения потребностей в свободном времени
и обусловленных наличием свободного времени.

Во�вторых – индивидуализируется сам процесс удовлет�
ворения потребностей. Массовость производства тех или
иных благ становится возможным сочетать с индивидуаль�
ными требованиями потребителей к этим благам. Нетрудно
заметить, что как первое, так и второе адекватно требова�
ниям, продиктованным новой ролью человеческого капита�
ла и задачам его развития.

В�третьих, интеллектуализация производственной базы
требует адекватного наращивания интеллектуального потен�
циала общества. Не случайно в этой связи новый век часто
называют веком образования, науки, культуры.

Технологии, породившие глобальное информационное
пространство, создали возможность поддержания необхо�
димой пропорциональности воспроизводственного процес�
са на макроуровне. Прежде всего это связано с тем, что
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современные средства передачи, обработки и хранения ин�
формации создают своеобразное «информационное облако»,
делая общественное производство транспарентным («про�
зрачным»). «Неизвестный» для действующих на нем аген�
тов рынок, выступающий в качестве внешней среды, изме�
няющей свои характеристики независимым и непознавае�
мым образом, становится атрибутом прошлой экономичес�
кой эпохи. Современные информационные технологии не
только предоставляют доступ всем агентам экономической
жизни к информации о ситуации в экономическом простран�
стве на всех его уровнях, но и позволяют прогнозировать
варианты изменения «экономического климата» в результа�
те тех или иных действий.

Крупнейшие диверсифицированные корпорации овладе�
вают политическими, организационными, финансовыми, эко�
номическими и т. п. механизмами, позволяющими регули�
ровать воспроизводственные процессы в режиме реального
времени не только в государственно�национальном, но и
глобальном масштабах, подчиняя этому регулированию де�
сятки миллионов мелких и средних агентов рынка. Одновре�
менно возникают новые институты регулирования экономи�
ческой жизни.

Совокупность этих изменений позволяет сглаживать ко�
лебания экономических циклов, предупреждать возникно�
вение диспропорций, грозящих разрушением воспроизвод�
ственного процесса. Наконец, новый технологический облик
общественного воспроизводства в той его части, которая
позволила создать глобальное информационное простран�
ство, дает возможность управлять движением капитала в
режиме реального времени независимо от того, где проис�
ходит это движение. Тем самым создается возможность все
более глобального вовлечения ресурсов (в самом широком
смысле) планеты в воспроизводственный процесс. Индуст�
риальные технологии в их новом технологическом обличье
становятся в свою очередь глобальным явлением.

Таким образом, представляется правомерным вывод о
качественных изменениях, происходящих под влиянием тех�
нологических сдвигов в материально�организационной базе
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воспроизводства, в социо�политико�экономических структу�
рах наиболее индустриально развитых стран, сопровождае�
мых переходом к новому типу экономического роста, вклю�
чающего новую ценностную ориентацию этого роста и новые
механизмы его регуляции. Причем характер и глубина этих
изменений таковы, что правомерно ставить вопрос о пере�
ходе индустриально развитых стран на новую ступень их
цивилизационной эволюции, новых формах и механизмах
этой эволюции. Эта ступень уже не может быть безогово�
рочно определена в качестве капиталистической по поли�
тико�экономическим критериям.

������������������������������	�����

��������������

Зададимся вопросом: означает ли, что становление и раз�
витие так называемых постиндустриальных технологий, за�
нятие ими места главного движителя воспроизводства вы�
тесняет индустриальные технологии?

Если посмотреть на стоимостную структуру ВВП, то не�
трудно заметить: действительно, все большую долю в ней
занимает сфера услуг, что отражает названные технологи�
ческие сдвиги в процессе создания национального богатства.
Однако означает ли это, что происходит сокращение произ�
водства продукции классических индустриальных техноло�
гий в натуральном выражении?

Постиндустриальные технологии сыграли важную роль
в существенном снижении энерго� и материалоемкости про�
изводства, тем не менее потребление первичных энергоре�
сурсов (ПЭР) – нефти, угля, газа, электроэнергии, что яв�
ляется отличительной чертой индустриальной экономики,
росло впечатляющими темпами (табл. 1).

Как видно из табл. 1, в последнее десятилетие ХХ века
темпы суммарного роста потребления первичных энергоре�
сурсов в США, являющихся признанным лидером постин�
дустриального мира, обгоняли общемировые, а среднегодо�
вой прирост потребления такого энергоресурса индустри�
альной эпохи, как уголь, в США в этот же период оказался
самым высоким за последние 30 лет прошлого века (нелиш�
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не отметить, что среднемировой показатель, наоборот, ока�
зался самым низким). При этом, как и положено при пере�
ходе на постиндустриальные технологии, происходило не�
уклонное снижение расхода первичных энергоресурсов в
расчете на доллар ВВП.

Одновременно высокими темпами росла добыча мине�
рального сырья. За 27 лет (1913–1940 гг.) господства инду�
стриальных технологий его добыча в расчете на одного жи�
теля Земли увеличилась на 148%. За 20 последующих лет
(1940–1960 гг.) этот показатель составил 193,2%. К концу
же 80�х годов в условиях перехода на постиндустриальные
технологии добыча минерального сырья в расчете на одного
человека выросла еще в 2 раза, составив 30 т/чел.1

Таблица 1

Динамика потребления первичных энергоресурсов

����	�	�����  ��!"�# ������$"%#&
����������	 
��	 �&'(�#� �	)� �"*(!& +,�#&� �	� �,�%-#�+!�#�� %� $��,*."* %*

��$"%# �/0 *,�*�%1*!(%2�,*!�,!�#�#�33�#*(*�44��%,�#&5�0(� �6%(&�%�6*7+� &/
,�+ 8*��� �9* %5	����:	�;�<	�=	��>)��<	
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Развитые (постиндустриальные) страны, в которых про�
живает 16% населения земного шара, потребляют более
половины добываемого сырья. Удельное потребление мине�
рального сырья в этих странах в стоимостном выражении в
расчете на одного жителя более чем в 8 раз превышает уро�
вень потребления в развивающихся и в 4,3 раза – в других
странах, в том числе и постсоциалистических.

Аналогичные явления происходят и в динамике потреб�
ления классических продуктов металлургической промыш�
ленности.

Если в 1980 г. развивающиеся страны потребляли за год
в расчете на душу населения 43 кг стали и 2 кг других ме�
таллов, то в развитых (постиндустриальных) странах эти
показатели составили, соответственно, 455 и 26 кг. К нача�
лу XXI века наивысший уровень потребления первичного
алюминия на душу населения был достигнут в Японии
(32 кг) при том, что Япония вообще не учитывается в миро�
вой статистике в качестве производителя первичного алю�
миния, США (31 кг), Германии (24 кг), в то время как в
России этот показатель в 1990 г. (наивысший для нее уро�
вень) составлял около 14 кг2.

Доля развитых стран в мировом потреблении таких свя�
занных с индустриальными технологиями продуктов, как
нефть, составляет 55–56%, газ – 50, уголь – 23–25, же�
лезная руда – 43, медь – 77, свинец – 72%3.

Аналогичным образом выглядит и потребление такого
«ведущего звена» индустриальных технологий, как метал�
лообрабатывающее оборудование4.

В 90�х годах прошлого века Япония, Франция, Германия,
Великобритания и США занимали в соответствующем по�

���+ ��C	���!!%5� &�6%,�#�6�,8 (*�&"D6% %5� 44��%,�#&5�0(� �6%(&�%
6*7+� &,�+ 8*��� �9* %5	�����	�;�:�	�=	�EB�EF	
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рядке первые пять мест по количеству производимых легко�
вых автомобилей на душу населения.

Косвенным показателем места индустриальных техноло�
гий в современном общественном воспроизводстве служит
динамика оценки тех видов антропогенного воздействия на
экологическую обстановку, которые порождаются, прежде
всего, как самими этими технологиями, так и результатами
использования их продуктов (табл. 2).

Таблица 2

Выбросы углерода в 1960 и 1987 гг.

����������	
����,��&!�#��	�@	)���"1& �#��	��	��(�"��%5)�-+�,�#A*�%�$,%,�+�/
$�"A-�#& %*�#���!!%%	��	?�@% & !8�%�!�&�%!�%(&	�:<<B	�=	�B<	

Как видно из приводимой таблицы, лидер постиндустри�
ального мира – США – лидирует по производству побочно�
го результата индустриальных технологий – углерода. При
этом опять�таки снижение объема этих выбросов в расчете
на доллар ВВП, что, безусловно, является постиндустри�
альным эффектом, соседствует с увеличением объема выб�
росов в расчете на одного человека населения.

В результате ныне США, где насчитывается 4,6% миро�
вого населения, занимают наибольшую долю в общемиро�
вом выбросе углерода – более 20%. Становится понятным,
почему постиндустриальные США отказались подписывать
Киотский протокол (декабрь 1997 г.), устанавливающий кво�
ты на эмиссию СО

2
.

Постиндустриальные страны – члены ЕЭС – ненамного
отстают от США: располагая 6,2% мирового населения,
производят около 20% общемировых выбросов углерода.

анартС огесВ ПНВ.лод1аН .леч/Т

тнлм ,7891
к%
0691

0691 7891 ,7891
к%
0691

0691 0891 ,7891
к%
06910691 7891

АШС 197 4221 7,451 024 672 7,56 83,4 30,5 8,411

ГРФ 941 281 1,221 014 322 4,45 86,2 89,2 2,111

�окилеВ
яинатирб 161 651 9,69 034 422 1,25 50,3 37,2 5,98
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Таким образом, правомерен вывод, что, несмотря на всю
значимость постиндустриальных технологий в функциониро�
вании и развитии современного производственного аппарата,
материально�вещественная часть совокупного общественного
продукта в ее натуральной форме продолжает вовлекать в про�
изводство и потребление все большее количество природных
ресурсов, усиливая давление на среду обитания человека, чем
и характеризовалась вся индустриальная эпоха. Более того,
даже оптимистические варианты прогноза указанной динами�
ки грозят человечеству катастрофой5.

Другой вопрос, что постиндустриальные страны, опира�
ясь на свои политико�экономические возможности, вытес�
няют индустриальные технологии с их экологическими по�
следствиями за пределы собственных территорий, о чем, в
частности, свидетельствуют изменения в мировом распре�
делении производства стали (табл. 3).

Таблица 3

Распределение мирового производства стали
в 1950–2000 гг. (Мир=100)

����������	
��	�+ ��C	��%,�#&5�6*�&""�,�%5� &�$�,��*� �#����!��"*�%5�44
�%,�#&5�0(� �6%(&�%�6*7+� &,�+ 8*��� �9* %5	����:	�;�>	�=	�B<	

Приведенные факты, как представляется, делают право�
мерным вывод, что грандиозные технологические сдвиги,
действительно меняющие облик современного воспроизвод�
ства во всех его фазах, тем не менее составляют лишь не�
кую технологическую оболочку, позволяющую с большей

анартС 0591 0691 0791 0891 0991 0002

еытивзар�оннелшыморП
ынартс 0,87 0,26 0,46 0,45 0,74 0,74

АШС 0,64 0,52 0,02 0,41 0,21 0,21

яинопЯ 6,2 0,6 0,61 0,61 0,41 0,31

)ГРФ–.г0991од(яинамреГ 4,6 0,9 0,8 0,6 0,5 0,6

еватсосв(СЭЕынартС
)догйищюувтстевтоосан 0,22 52 91 0,81 0,02

ынартсясеищюавивзаР
РНKзеб 7,2 0,4 0,7 0,21 0,02 0,32

B�=6	?��,��&!�#��	�@	)���"1& �#��	��	�](&-	�!�1	�=	�F�	
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эффективностью эксплуатировать классические индустри�
альные технологии. Индустриальный мир никуда не исчез.
Да он и не может исчезнуть, пока не изменятся физические
потребности людей, что адекватно изменению физической
формы их существования.

��	������������������������

�������������������

К рубежу прошлого и нынешнего веков Мир оказался по
существу разделенным на три зоны:

• ����� $������ �� 	������!�%�� ��&���"� '������	(� ������"

�������� ������ ����	���� ��	���� )��*+,

• �������-��#����.���$������"�	������!%��������������

�����!��!����������!�������/�$������%�)���!#����������

�� $������%� )� �
�����,

• 	�� ��������� ������ �� ������"� ���������� -�!��"&��� '��

��������������001(������
�����#�����������
����������

���#����� �����"� -��
���!�������

Тем самым, по сути, в глобальном масштабе воспроизве�
дена система капиталистических экономических отношений.

С определенным допущением можно констатировать, что
три фактора создания стоимости (земля, труд и капитал)
ныне распределены по зонам глобальной экономики: в пер�
вой зоне сосредоточен капитал, в чем бы он сейчас ни за�
ключался (финансовый, человеческий), а во второй – труд
и земля.

Именно поэтому институциональная система зоны «зо�
лотого миллиарда» без существенных оговорок «не прохо�
дит» по политико�экономическим критериям как зона капи�
тализма. Страны «золотого миллиарда» как бы выталки�
вают за национальные границы не только часть индустри�
ального производства, но и институты капиталистического
хозяйства.

Таким образом, в глобальном масштабе господствует ка�
питалистическая институциональная система со всеми при�
сущими ей признаками и противоречиями.

В докладе ООН «О развитии человека» за 1999 г. кон�
статировался факт, что доходы 20% населения мира в бога�
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тейших странах превышали доходы 20% населения бедней�
ших стран в 1960 г. в 30 раз, в 1990 г. – в 60 раз, а к 2000 г. –
в 74 раза6.

В докладе МВФ «Обзор мировой экономики» (World
Economic Outlook. May, 2000) отмечается, что если в стра�
нах, представлявших в начале прошедшего столетия бога�
тейшую четверть населения Земли, среднедушевой ВВП
увеличился к его концу в 6 раз, то противоположный квар�
тиль ограничился трехкратным ростом. Результатом явилось
увеличение коэффициента Джини с 0,40 до 0,48. Кроме это�
го, несмотря на впечатляющий (трехкратный) относитель�
ный темп роста в беднейших странах, абсолютный размер
среднедушевого ВВП в конце ХХ века там оставался ниже,
чем в богатейших странах в его начале. Так, в 2000 г. в
ценах и по ППС 1995 г. среднеафриканский показатель ВВП
на душу населения составлял 1290 дол. против 3090 и
4020 дол., которые в 1900 г. имели соответственно Запад�
ная Европа и страны, населенные выходцами из Европы
(Австралия, Канада, Новая Зеландия, США). В результате,
как отмечается в докладе МВФ, в ХХ веке «разрыв между
богатыми и бедными странами... чудовищно вырос. Главной
чертой экономического роста прошлого века, если исполь�
зовать для его измерения среднедушевой показатель ВВП,
был “разгул неравенства”».

Никуда не делись и воспроизводственные диспропорции,
характерные для капиталистической формы общественного
воспроизводства. Они лишь приобрели, во�первых, во мно�
гом новое содержание и, во�вторых, глобальный характер.

Не следует идеализировать и институциональную систе�
му самих стран «золотого миллиарда». Вытесненная за их
пределы, но функционирующая в глобальном масштабе ка�
питалистическая система не может не оказывать на них
обратного влияния. К тому же социально�экономические
институты постиндустриального общества, которые сущест�
вуют гораздо меньше времени, чем институциональные фор�
мы, адекватные «чисто» индустриальной эпохе, неизбежно
несут на себе отпечаток последних.

F��(� �6%(&�%�7%- A	�����	�;�:	�=	�:	
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Глобальный капитализм предлагает (а, по сути, навязы�
вает) миру существование в условиях капиталистического
хозяйства, субъектами которого выступают не индивиды,
а социумы.

Теоретическим обоснованием такой стратегии является
концепция линейного прогресса (становления единой «об�
щечеловеческой» цивилизации), в рамках которой миру, не
входящему в зону «золотого миллиарда», предлагается (а
по существу навязывается) стратегия гонки за лидером.

Бесперспективность стратегии «линейного прогресса» в
историческом плане очевидна. Прежде всего, речь идет о
ресурсных ограничениях, не позволяющих сколь�нибудь зна�
чимым образом перейти за границу численности «золотого
миллиарда».

Так, подсчитано, что России для обеспечения стандар�
тов жизни населения на уровне США необходимо расходо�
вать 18 т у. т. на 1 человека в год. Реально ли это, если
ныне его годовая добыча составляет около 8 т у. т. на
1 человека? Нетрудно также представить экологические по�
следствия гипотетического перехода России и Китая в со�
став «золотого миллиарда».

Ресурсные ограничения делают невозможным существо�
вание в сколь�нибудь длительной перспективе даже одного
«золотого миллиарда»7.

Однако капиталистическая институциональная оболоч�
ка нацеливает глобальную экономику на безграничный рост
материального потребления, ибо только при такой экспан�
сии возможно существование «золотого миллиарда». Попыт�
ки ограничить эту экспансию противоречат объективной
природе сложившейся институциональной системы.

Реализация концепции линейного прогресса в сложив�
шихся исторических условиях означает становление такой
регулирующей в глобальном масштабе общественное вос�
производство социально�экономической системы, которую
Э. Фромм называл фашизмом «с улыбающимся лицом». Но

E��*+��-��	�3	)��*+��-��	��	)��* +*,!��	)��*,* !��	��,*+*"8�,�!�&�4��*,	
!�& �"	��	?��-+/#����]	�:<<:	�=	�:ZF	
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если фашизм в пределах одного социума – катастрофа для
него, то глобальный фашизм – общечеловеческая катастрофа.

Конечно, когда катастрофические последствия становле�
ния подобной системы начнут зримо проявляться в глобаль�
ных масштабах, в том числе и для «золотого миллиарда»,
последний будет вынужден использовать свои возможнос�
ти для предотвращения подобного исхода, в том числе и
путем собственного самоограничения. Однако в этом слу�
чае, скорее всего, сработает «эффект запаздывания», когда
последствия предшествующих действий проявляются поз�
же того момента, когда их (последствия) еще можно было
бы предотвратить. Образно говоря, «точка возврата» уже
будет пройдена.

���������� �����

Для России вызов глобального капитализма предстает в
качестве прямой угрозы превращения ее в «нижнюю» (сырь�
евую) часть зоны, обслуживающей «золотой миллиард».

Теоретически Россия, опираясь на все еще сохраняющий�
ся производственный, научно�технический и квалификаци�
онный потенциал, могла бы рассчитывать на свое становле�
ние в качестве лидера «верхней» (индустриальной) зоны
глобальной экономики, обслуживающей «золотой милли�
ард». Такая траектория развития, с одной стороны, обеспе�
чивала бы приемлемый уровень жизни большинства росси�
ян, а с другой – развитие ВПК, обеспечивающего защиту
геополитико�экономических интересов России.

Однако идея подобной траектории российского ответа
неизбежно наталкивается на высокую затратность матери�
ального производства на территории России. Во�первых,
речь идет о повышенной материало�, энерго� и транспорто�
емкости производства, обусловленных природно�географи�
ческими факторами (так, энергоемкость ВВП СССР даже
при сопоставимых технологических и организационных ус�
ловиях была бы на треть выше, чем в США8).

>��&,&/��,-&�=	�^+,�� &9*����.Y*!�#&���!�Y*!�#�*��"%�� ��44��(� �6%1*!/
(%*�!�,&�*�%%	�����	��D"A�&#��!�	�=	�:�:	
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Во�вторых, так называемая «дешевизна» российской ра�
бочей силы имеет место лишь в соотнесении с аналогичны�
ми показателями ведущих мировых держав. Однако по срав�
нению с успешно строящими индустриальную экономику
развивающимися странами российская рабочая сила утра�
чивает свою конкурентоспособность.

Вместе с тем Россия, обладающая колоссальным природ�
ным и территориальным потенциалом, не может не быть
объектом ресурсной экспансии «золотого миллиарда». Ста�
новление же России как мощной индустриальной державы,
даже в рамках «второй» зоны глобальной экономики неми�
нуемо и существенным образом ограничит возможности ре�
сурсной экспансии «золотого миллиарда», поставив под уг�
розу сохранение достигнутого им благополучия.

Учитывая названные обстоятельства, лидеры мировой
экономики вынуждены рассматривать возможность индуст�
риального развития России лишь в рамках «первого переде�
ла» тех природных ресурсов, которые необходимы глобали�
зирующейся под их руководством мировой экономики.
Следующие переделы осуществляются в странах, способ�
ных обеспечить более высокую экономическую эффектив�
ность за счет более низкой себестоимости производства
товаров и услуг при вполне сопоставимом (а зачастую пре�
восходящем нынешний российский уровень) качестве.

Таким образом, попытка выбрать индустриальную тра�
екторию ответа в рамках линейного прогресса, как пред�
ставляется, нереалистична. В этих рамках Россия неизбеж�
но будет вытеснена в состав третьего (ресурсообеспе�
чивающего) эшелона мирового геополитико�экономическо�
го пространства.

То, что такое развитие событий не является лишь теоре�
тическим допущением, демонстрирует в том числе структу�
ра прямых иностранных инвестиций в российскую эконо�
мику. Учитывая направленность собственно российских
инвестиций преимущественно в отрасли сырьевого комплек�
са, российская экономика явно обнаруживает тенденцию
становления в качестве источника ресурсов «первого пере�
дела» для мировой экономики (табл. 4).
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Таблица 4

Структура российского экспортав 1995–2000 гг.,
% к общему объему

����������	
��	�""&,%� �#��	��(� �6%1*!(&5�$�"%�%(&�#��!"�#%52���(,8/
��'�0(� �6%(%�!��- &1%�*"A 86�!8,A*#86�!*(��,�6�44��$,�!8�0(� �6%(%	�����	
;�Z	�=	�E	

Отметим, что становление российской экономики в ка�
честве ресурсообеспечивающей зоны глобальной экономи�
ки может вполне благоприятно сказаться на состоянии жиз�
ненного уровня россиян. Другой вопрос, что такой выбор,
в исторической перспективе неизбежно ведет к деградации
сохранившегося интеллектуального и научно�технического
потенциалов, к ускорению сокращения численности насе�
ления. Подобное развитие событий поставит Россию в эко�
номическую (включая продовольственную) зависимость от
стран «первого и второго эшелонов» с одновременной утра�
той статуса великой военной державы и, в конечном итоге,
устранение России в качестве сколь�нибудь значимого
субъекта геополитико�экономических отношений.

Отсюда проистекает объективная заинтересованность
стран «золотого миллиарда» в минимизации роли Россий�
ского государства как самостоятельного субъекта не толь�
ко внешней, но и внутренней политики. Тем самым Россия,
с одной стороны, внесет свой вклад в реализацию варианта
«линейного прогресса». С другой – выход из этого истори�

яицизопяантропскЭ .г5991 .г0002
мендерсВ

.гг0002–5991в

ьтфеняарыС 51 22 71

загйындорирП 71 81 51

ыткудорпетфеН 6 01 8

йыннатобарбоенйинимюлА 4 4 4

илатсиазележзийиксолптакорП 3 2 3

илатсиазележзиытакирбафулоП 2 2 2

йыннатобарбоеньлекиН 1 1 1

еыннатобарбоенылаиретамосеЛ 1 1 1

ьдеМ 1 1 1

ьлогуйыннемаK 1 1 1

мяицизопмыннедевирпопогесВ 25 36 55
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ческого тупика, в который неизбежно приведет человече�
ство «линейная» стратегия ответа, Мир будет искать без
России, и не исключено, что за ее счет.

Таким образом, возможность реализации варианта «ли�
нейного прогресса» человеческого сообщества в нынешних
конкретно�исторических условиях не просто «выталкивает»
Россию в зону ресурсообеспечения «золотого миллиарда»,
а ставит ее перед вызовом: будет ли Россия вообще суще�
ствовать на геополитической карте мира и если да, то в
качестве субъекта или объекта мировой истории?

Что же касается варианта «изолированного индустриаль�
ного (постиндустриального) роста», то его рассмотрение
лежит за пределами науки.

Иной выход из данной ситуации, как представляется,
может быть найден лишь на пути становления России в ка�
честве одного из полюсов (источников) расширенного вос�
производства в масштабах глобальной экономики и тем са�
мым в качестве одного из центров ее регулирования. В свою
очередь это означает становление российского народного
хозяйства в качестве одного из источников постиндустри�
альных технологий9.

На этом пути Россия сможет внести вклад в формирова�
ние исторически перспективной стратегии ответа на вызов
человечеству со стороны глобального капитализма.

<� ���� �� D+A�  *� ��7+*!�#*  �� #2�7+* %D� ��!!%%� #� !�!�&#� 
-�"�����
6%""%&,+&�	



17«ЭКО»�ИНФОРМ

��������� ��	
������� ���
�����  �	

�� , ���� �	�.

0,46
9,82

3,98

������ ����	�
���� �����

4,43

0,15

6,38

��������	�
�

2000 г.

2001 г.

���������	��
���������������������	�����
������������������	��������

��������	���������������������������	�	 �!�
�"��#���!�$������
���������� %&

����$�����'	��(�$�)��	��� �!	��*� ��������'�+ ��+ �*�������#�,���!�

��-�������	��������.��&/������&�0

4,0
7,5

34,8

42,0 40,5

18,7
21,0

34,5
40,0

2,9

23,0

14,714,715,0
18,0

46,6

0

10

20

30

40

50

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 ��
�

2001�	��

����������� ����������

Объемы финансирования коммерческими банками
российских заемщиков

м
л

р
д

 д
о

л
.



ЭКО18



18ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

������������	

������������	�
�	�����������
��������������	��	����
�����

������� ���������� ������ ��� ������ ����� ������ �� ���� �	���������

����!� ��� �	�������������� ������	"������ #��� �	��������� ��� ��

�������� ������� $���� �������� �$	����� ���	������� ������ ��"�

%���&������'� ���������� 	�������� �	��$	���������� (�!� ���!� $���

���� ����	��� � ��� ������� �����&� ��	���� �� 	���� ����$	��� !

������� �� $�����"��� ��	������ ����������� �	���� �	�������� ��

������� �!� ��� $���� ��	����������� ��������!� ����)�� #�� ��� !

���	� � �	����)��� ��$�������� ��� ������� ������� *���!� �� ����

����+�,-.��/��/���� /0�


��������������������

���������������������������

������������������

����������

В. А. КРЮКОВ,
доктор экономических наук,

Институт экономики и организации
промышленного производства СО РАН,

Новосибирск

�����������	
��������	���

В России получить права на пользование недрами мож�
но только в рамках принятой административной системы.
Критерием, определяющим успех, служит величина бону�
са – однократного разового платежа.

Понятно, что его размеры не способствуют появлению в
нефтяном сообществе малых и венчурных компаний. Пос�
ледние могут рассчитывать только на заведомо худшие мес�
торождения.

Вместе с тем местным властям необходимо обеспечивать
занятость населения, а также решать иные жизненно важ�
ные социальные задачи в регионе. Да и на прозрачность
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финансовых потоков, хочешь не хочешь, а приходится об�
ращать внимание, поскольку российские нефтегазовые ги�
ганты этим явно пренебрегают.

Все это подталкивает региональные власти к проведе�
нию закрытых конкурсов на разработку нефтяных место�
рождений. Хотя это и противоречит действующему законо�
дательству, но на местах просто не знают, как другим путем
предоставить лицензии социально�значимым компаниям и
операторам. По своей экономической состоятельности та�
кие компании абсолютно не выдерживают жестких требо�
ваний обычных аукционов.

К сожалению, давление супермонополистов сводит на нет
попытки местных властей с помощью лицензионной политики
влиять на регулирование структуры нефтегазового сектора.
В 1992–1993 гг. вышли указ президента РФ и постановление
правительства, в соответствии с которыми права на освоение
и разработку всех основных газовых месторождений и 180
нефтяных месторождений переходят (причем на бесконкурс�
ной основе1) к крупнейшим нефтегазовым компаниям, что на�
прямую противоречит федеральному закону «О недрах», при�
нятому и вступившему в силу в том же 1992 г.

Появление этих документов не улучшило ситуацию. Из�
за нехватки средств нефтедобытчики приступили к работам
лишь в начале 1996 г. и всего на 19 месторождениях.

Дела несколько сдвинулись с мертвой точки под влияни�
ем изменившийся конъюнктуры внешнего рынка и после
того, как положение новых собственников стало более ус�
тойчивым. Вместе с тем в 2000 г. только 12 из 43 месторож�
дений подавали какие�то реальные признаки жизни.

Причина простая – компании стараются вкладывать сред�
ства в интенсивное использование уже имеющейся ресурс�

 � !��"� ���"������� #$� ��� � 	�%	&�� �	� '� ()&� *�� ������+�,� ����,� ��
�������-����,������,���"��,��������+����.����������������/����� �
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ной базы, а не в создание новой. Поэтому наши ведущие
«тяжеловесы» (прежде всего это ОАО НК «ЛУКойл», ОАО
НК «ЮКОС», ОАО «Славнефть») стремятся инвестировать
разработку нефтяных месторождений в других регионах
мира. За рубежом новейшие технологии поискового и экс�
плуатационного бурения обеспечивают максимальную эф�
фективность вложенного капитала, к тому же там суще�
ственно меньше политические и экономические риски.

В России в настоящее время практически отсутствует
оборот прав на пользование недрами. В соответствии с дей�
ствующим законодательством необходимы или вторичное
проведение конкурса, или покупка не менее 51% акций ком�
пании�владельца лицензии. Очевидно, что такой порядок
препятствует привлечению средств мелких инвесторов, а
также существенно сужает круг потенциальных участников
операций. Создание системы оборота прав предполагает
наличие мониторинга лицензионных соглашений, а также яс�
ных и непротиворечивых процедур (основанных на однознач�
ных критериях) прекращения прав пользования недрами.

Пока же региональные политики, пользуясь своим ис�
ключительным положением, раскрутили в полную силу че�
реду конкурсов и аукционов, на которых основной приман�
кой стали природные богатства.

К сожалению, главный упор организаторы конкурсов сде�
лали не на правовую или социальную сторону торга, а на
получение – «сейчас и немедленно» – разовых платежей
(бонусов). Причем, чтобы таковых было по возможности
больше, в распродажу отдавались, как правило, лучшие
объекты – Приобское нефтяное месторождение (Ханты�
Мансийский АО), Юрубчено�Тахомская нефтегазовая зона
(Эвенкийский АО), Талаканское нефтяное месторождение
(Республика Саха�Якутия), Ковыктинское газовое месторож�
дение (Иркутская область).

Ускоренная выдача прав на пользование недрами в 90�е
годы привела к нарушению элементарных условий хозяй�
ствования. В настоящее время по просроченным лицензиям
работают около 10% недропользователей, а добрый деся�
ток компаний консервируют добычу. В их числе – ОАО «Газ�



ЭКО22

пром», ОАО НК «ЛУКойл», ОАО НК «ЮКОС», ОАО «Сиб�
нефть», а также и ряд компаний, созданных при участии
местных органов власти – такие как ОАО «Ненецкая неф�
тяная компания» и ОАО «Югранефть»2.

1 октября 2001 г. президент РФ В. В. Путин особо отме�
тил в распоряжении премьер�министру М. А. Касьянову
неблагополучную обстановку в нефтедобывающей промыш�
ленности. «Положение в сфере лицензирования недрополь�
зования, – говорится в документе, – не отвечает интересам
государства и требует вмешательства...»3 Озабоченность
состоянием отрасли основана на материалах информацион�
ной записки Главного контрольного управления Админист�
рации президента РФ.

Приводятся следующие факты: ущерб государства в ре�
зультате невыполнения оговоренных в лицензиях условий
добычи только за 2000 г. и первую половину 2001 г. соста�
вил 70 млрд руб. Например, «Газпром» добыл на 60 млрд м3

газа меньше, чем предусмотрено в его лицензиях, и ведет
добычу только на 67 из 126 имеющихся у него месторожде�
ний; «ЮКОС» добыл на 6,6 млн т нефти меньше, чем должен
в соответствии с лицензиями, «ЛУКойл» – на 2,1 млн т, а
«Сибнефть» – на 741 тыс. т.

Нефтяные компании получили в свое распоряжение
слишком большие запасы углеводородов – «ЛУКойл» обес�
печен на 33 года, «ЮКОС» – на 47 лет, «Тюменская нефтя�
ная компания» – на 80 лет. Это еще одна причина того, что
месторождения не вовлекаются в разработку, процессы ин�
вестирования замедляются, а дополнительные доходы идут
за счет капитализации.

Еще хуже обстоят дела с претворением в жизнь данных
заблаговременно обязательств. Только 54% из всего, что
оговорено в лицензиях, выполняется полностью или частич�
но. Мы уже привыкли, что уровень нефтедобычи, вопреки
лицензионным соглашениям, неизменно падает. Тому мож�
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но найти косвенные подтверждения. Например, в региональ�
ных подразделениях Министерства природных ресурсов не
располагают сведениями о платежах более чем 27% недро�
пользователей4.

Сегодня более 40% нефтяных запасов на территории
Ханты�Мансийского АО не вовлечены в разработку. Нефтя�
ные компании планируют сделать действующими до 2005 г.
только 60 из 95 лицензионных участков. Оставшиеся невос�
требованными ресурсы ожидает консервация.

В этой связи администрация Ханты�Мансийского АО
предлагает5:
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Итак, подведем итоги. Лицензионная политика в России
делает пока еще первые робкие шаги и нуждается в серьез�
ном совершенствовании.
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Система налогообложения в нефтегазовом секторе явно
придумана с фискальной целью. В качестве приоритета вы�
двинуто получение максимальных поступлений в данный мо�
мент и в данном месте.

Деятельность налоговой службы основана преимуще�
ственно на взимании государственных поборов с валового
дохода. От чего суммарные затраты на производство про�
дукции резко возрастают.

Крупные компании, не имея серьезных конкурентов и
пользуясь отсутствием действенных принципов лицензиро�
вания, склонны к наращиванию издержек и последующему
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получению от государства различных льгот и преференций
(что, собственно, и имеет место в России в настоящее время).

Между тем пополнение казны можно осуществлять и
несколько иным путем. Например, посредством налогооб�
ложения финансовых результатов. Конечно, эта система
более сложная, но она в большей степени отвечает особен�
ностям функционирования нефтегазового сектора.

Нефтегазовый сектор России в 1992–1997 гг. очень стра�
дал от перегруженности всевозможными государственны�
ми поборами. Эту проблему автоматически решил дефолт
августа 1998 г. Как по мановению волшебной палочки но�
минированные в рублях налоги тут же сократились в 3 раза.

Накануне августовского кризиса «Газпром», «ЛУКойл»
и другие компании вынуждены были брать валютные креди�
ты для того, чтобы расплатиться с государством. Но полно�
стью погасить долги так и не смогли. Например, в 1999 г.
при цене нефти 9 дол. за баррель общая сумма начислений
на тонну нефти составляла 9,8 дол. К концу 1998 г. сумма
налогов превышала стоимость всей добываемой нефти.

Если же говорить о «фискальности» некоторых специ�
альных налогов, то наиболее сложными и противоречивы�
ми среди них выглядят метаморфозы акциза, введенного на
добытую нефть и природный газ, начиная с 1992 г. Условия
взимания многократно изменялись. Но в конце концов пос�
ле множества неудачных попыток найти универсальное ре�
шение законодатели вернулись к единой для всех предпри�
ятий ставке.

Были ли попытки с помощью более совершенных мето�
дов налогообложения добиться улучшения производствен�
ных показателей в нефтегазовом секторе? Да. Такую цель
преследовало формирование льготного режима платежей по
отношению к малодебитным и ранее не использовавшимся
нефтяным скважинам.

1 ноября 1999 г. принято соответствующее постановле�
ние правительства № 1213. Но, несмотря на все кажущие�
ся плюсы, оно также не способствовало формированию ра�
циональной налоговой политики, адекватной условиям
нормальной работы нефтегазового сектора.
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Месторождение в рамках данного документа не рассмат�
ривалось как единый производственно�технологический и
экономический комплекс. Во внимание принимались толь�
ко отдельные скважины (рентабельность теперь привязыва�
ют к их абсолютным показателям и не учитывают при этом
как «общепромысловые» производственные и управленчес�
кие расходы, так и уровень цен на нефть).

Поэтому не случайно в рамках нефтегазового сектора
центр тяжести налогообложения постепенно перемещается
в сферу розничной торговли:
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С 1 января 2002 г. действует новая ставка налога на при�
быль – 24% (в федеральный бюджет зачисляется 7,5%, в
региональный –14,5%, в бюджеты муниципалитетов – 2%
от прибыли организаций). Отменены все льготы, урезана
возможность регионов понижать (более чем на 4%) соб�
ственную часть ставки (что означает отход от попыток на�
логового регулирования операций в нефтегазовом секторе).

Фактически это была попытка привести в соответствие
реальную и номинальную налоговую составляющую (табл. 1).

Таблица 1

Соотношение налогов на прибыль и прибыльности продаж
по итогам 2000 г., %
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Принципиальные изменения связаны с введением едино�
го налога на добычу. Налог на добычу полезных ископае�
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мых фактически объединяет акциз, плату за пользование
недрами и отчисления на воспроизводство минерально�
сырьевой базы. Устанавливается единая для всех недрополь�
зователей процентная ставка, дифференцированная лишь по
видам полезных ископаемых.

В бюджете 2001 г. суммарная ставка трех налогов (акци�
за, платы за недра и отчислений на воспроизводство мине�
рально�сырьевой базы) составила 332 руб. на 1 т добытой
нефти при ее цене 20 дол. за баррель. Единый налог на
пользование недрами предусматривает ставку в 425 руб. за
1 т добытого сырья при цене 17 дол. за баррель и 625 руб.
за 1 т, если цена нефти поднимется до 25 дол. за баррель.

Новая шкала таможенных пошлин также означает даль�
нейшее увеличение налогового бремени. Так, при цене неф�
ти в 17 дол. за баррель налоговая нагрузка составит 41,7%
(против существовавших в 2001 г. 40%), при цене в 20 дол.
за баррель – 43,9% (вместо 40,8%), и, наконец, при цене
25 дол. за баррель нефтяная отрасль будет вынуждена за�
платить 47,1% (вместо 42,1%)6. Изменения, происходящие
в системе налогообложения, размывают экономическую
сущность платежей и внедряют принципы «уравниловки» в
нефтегазовом секторе. Все это, на наш взгляд, подталкива�
ет мелкие компании к свертыванию деятельности (из�за не�
рентабельности), а крупные собственники идут на отработ�
ку лучших запасов. Эти выводы расходятся с утвержде�
ниями специалистов Минэкономразвития7. Однако фак�
ты – вещь упрямая. Крупные компании покупают нефть у
своих добывающих подразделений по низким внутрикорпо�
ративным ценам, минимизируя таким образом налоги. В се�
редине 2000 г. «Сибнефть» платила в федеральный бюджет
лишь 49 руб. с 1 т, тогда как «Сиданко» – 173 руб.

Министерство по налогам и сборам РФ отмечает, что в
конце 2000 г. нефтяные компании недоплачивали в консо�
лидированный бюджет в среднем по 700 руб. с 1 т нефти.
Это означает, что недоплата составляла в 2000 г. примерно
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9 млрд дол., или почти 23% доходной части федерального
бюджета8.

Данные обстоятельства позволяют большим компаниям –
особенно в условиях высоких цен внешнего рынка – получать
более чем достаточные доходы от продажи нефти и газа после
выплаты всех налогов в бюджеты различных уровней.

Результат – упрощение (и даже примитивизация) систе�
мы налогообложения в нефтегазовом секторе препятствует
нормальному государственному регулированию.
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В России во все эпохи с каким�то маниакальным упор�
ством занимались (и занимаются) наведением порядка. Мы
больше всего хотим иметь то, что нам недоступно.

Наведение порядка начинается с самого трепетного воп�
роса: «Кто главный?». Как известно, главный – тот, кто боль�
ше имеет и богатства, и прав. На нефтегазовых просторах
страны «главными» стали крупные вертикально�интегриро�
ванные компании. Они разместились в центре вновь созда�
ваемой организационной структуры.

При этом абсолютно не учитывались специфические осо�
бенности активов сектора. Прежде всего – степень выра�
ботки запасов на крупных, а также роль средних и мелких
месторождений. В результате стали возникать серьезные
проблемы с эффективным освоением недр.

Последствия предугадать нетрудно. Из рук государства ухо�
дит значительная часть природной ренты. Рентные потери
трансформируются в издержки крупных компаний. Это под�
тверждает и сравнительный анализ эффективности вертикаль�
но�интегрированных и неинтегрированных компаний (табл. 2)9.
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Таблица 2

Экономические показатели нефтяных компаний
различного типа в России в 1999 г.
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По итогам 2000 г. при общеотраслевых темпах прироста
в 6% темпы неинтегрированных компаний достигли почти
10%. Новые скважины дают 13% всей добываемой нефти в
стране, на новых месторождениях – более половины10.

В конце 2001 г. около 150 средних и малых предприятий
поставляли в целом 10% всей добываемой нефти страны и
примерно 8% газа (как природного, так и попутного неф�
тяного).

По данным Госкомстата России, малые предприятия
(т. е. с численностью не более 30–100 человек) обеспечи�
вают выпуск в нефтяной промышленности лишь 1,1% вало�
вой продукции11. Важно, что примерно 7 млн т добывается
данными компаниями на новых месторождениях, в то время
как остальные объемы обеспечивают старые и очень мел�
кие месторождения (которые заведомо не представляют для
крупных компаний интереса).

На нефтегазовых территориях крупные компании стре�
мятся, в первую очередь, «проглотить» именно те мелкие
фирмы, которые разрабатывают новые месторождения в
районах, находящихся в стадии нарастающей добычи.
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К таковым относятся Тимано�Печорская нефтегазонос�
ная провинция – прежде всего север и северо�запад Рес�
публики Коми – и земли Ненецкого автономного округа.

Данные соображения во многом подтверждаются вполне
конкретными фактами. Достаточно познакомиться со струк�
турой запасов, находящихся в процессе разработки, у ком�
паний различного типа, а также с динамикой поглощения
мелких и средних компаний (табл. 3).

В составе активов последних находятся, как правило,
новые, очень продуктивные месторождения. В силу этих
причин их и «проглатывают» более солидные соседи.

Таблица 3

Распределение запасов разрабатываемых месторождений нефти
между крупными и малыми компаниями, %
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Безусловно, крупные вертикально�интегрированные ком�
пании составляют основу организационной структуры неф�
тяной промышленности (не говоря уже о газовой).

И речь вовсе не о том, как их раздробить. Не стоит ли�
шать возможности нормально жить и развиваться все
остальные предприятия, оставшиеся в силу опреде�
ленных обстоятельств за пределами тех или иных неф�
тяных конгломератов. Это особенно необходимо в пе�
риод благоприятной ценовой конъюнктуры. Это время
отличается значительным «смягчением» бюджетных огра�
ничений (другими словами, появляется очень удобный мо�
мент «потопления» менее эффективных и гибких компаний).
Более того, в условиях переходной российской экономики
смягчение бюджетных ограничений приводит просто к ус�
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коренному «выкачиванию» финансовых ресурсов из нефте�
газового сектора – в том числе и за счет поглощения малых
и средних компаний.

В этих условиях особенно остро возникает необходи�
мость в регулирующей роли государства.

К сожалению, эти государственные функции были отда�
ны на волю рыночной стихии. Поэтому последствия в са�
мом ближайшем будущем могут быть самыми печальными.

Проиллюстрируем это на примере ряда нефтегазоносных
провинций.
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Татарстан достиг «нефтяного» пика (примерно 100 млн т
в год) в середине 70�х годов. Его запасы сегодня, казалось
бы, уже изрядно истощены и находятся на завершающей
стадии развития. Поэтому солидные капиталы сюда не по�
падают. В республике действуют только три совместных
предприятия, организованных по соглашению с западными
партнерами, и еще два созданы с помощью российских участ�
ников – АО «Татнефтеотдача» и «РИТЕК�Нефтеотдача».

В 1996 г. совместные предприятия Татарстана добыли
около 902 тыс. т нефти, в то время как в целом по респуб�
лике нефти извлечено более 20 млн т. Как нам представля�
ется, такое положение возникает из�за явно недооцененно�
го инновационного потенциала малых и средних компаний.
Им в этих краях отведена роль вспомогательных и, в опре�
деленном смысле, экспериментальных подразделений ОАО
«Татнефть».

В свете данных установок стратегия развития «материн�
ской» компании выглядит как самая жизненно�важная:
«...Основным вкладом СП в решение наших проблем будет
обеспечение доступа к новым методам добычи нефти и но�
вым технологиям, которые позволят увеличить производи�
тельность и отдачу, так же как и применение новых подхо�
дов к повышению эффективности организации и эффектив�
ности...» (из годового отчета ОАО «Татнефть»)12.
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Весьма показательно, что в 2000 г., как только малые
предприятия достигли определенных результатов (причем
гораздо лучших, чем у «материнской» компании), правитель�
ство Татарстана, тотчас воспользовавшись своим правом,
принимает решение: 25% + 1 акцию из пакетов данных ком�
паний закрепить в республиканской собственности.

Итак, с одной стороны, малым компаниям отведена лишь
обслуживающая роль по отношению к «материнской», с дру�
гой – чиновники получили возможность блокировать все,
что идет вразрез с их чисто фискальными интересами. Впол�
не очевидно, что ни о каком «инновационно�ориентирован�
ном поведении» и ни о какой «высокой эффективности» ма�
лых компаний в этих условиях говорить не приходится.
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Эти земли представляют «зону стратегических» приори�
тетов «ЛУКойла». За последние 3 года он поглотил боль�
шую часть расположенных здесь предприятий. В результа�
те прирост нефтедобычи этого гиганта составлял в 2000 и
2001 гг. по 8 млн т и более.

В начале 2001 г. собрание акционеров «ЛУКойл�Пермь»
утвердило приобретение 49%�й доли в ООО «Кама�нефть»,
51% – в ООО «Парма�ойл», 50% – в ООО «Волгодеми�
нойл», 49% – в ООО «Российская топливная компания» и
46%�й – в ООО «Ватойл» (самое крупное в России СП, до�
бывающее около 3 млн т в год). Ранее в «ЛУКойл�Пермь»
были переведены российские активы из СП «Пермьтекс» и
«ПермТОТИнефть»13.

К середине 2001 г. руководство «ЛУКойла» предложило
выкупить 100% ценных бумаг своего предприятия канад�
ской компании «Bitech Petroleum Corp». Одновременно
«ЛУКойл» устанавливает полный контроль над «АмКоми»
(а у той, между прочим, десять лицензий на поиск и добычу
углеводородного сырья).

Присоединив к уже «схваченным» предприятиям еще и
компанию «ПармаОйл», «ЛУКойл» создает в Республике

 )�6��������	���� 	��%�����	
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Коми новое дочернее образование, имеющее запасы до
80 млн т и добычу до 3 млн т нефти в год14. Для «ЛУКойла»
скупать компании и увеличивать таким образом размеры
своих нефтяных кладовых намного выгоднее, чем самому
вкладывать в поиск и разведку полезных ископаемых. Если
в первом случае он тратит около 0,7 дол. за тонну нефтя�
ных запасов, то во втором на прирост того же количества
нефти «уходит» не менее 4–6 дол.15
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Летом 1998 г. НК «ЮКОС» объявила о намерении пере�
дать убыточные месторождения вновь создаваемым «соци�
альным» предприятиям. «Социальными» их назвали с лег�
кой руки местной администрации, выступившей самым
активным организатором этого дела. Оно и понятно: речь�
то шла о сохранении рабочих мест. Компания «ЮКОС» из�
за очень низкой рентабельности своего хозяйства намере�
валась 4 тыс. человек оставить «за бортом».

АО «Юганскнефтегаз» «отдавал» 25 «социальным» пред�
приятиям 10 месторождений, «Самаранефтегазу» – 32 и
«Томскнефти» – 1116. В совокупности на 53 месторождения
приходилось 235 млн т извлекаемых запасов нефти.

О прибыльности с самого начала речи не шло, а успеш�
ное решение социальных задач «ЮКОС» связывала с нало�
говыми льготами, предоставленными данным предприятиям.
Однако на первом же предприятии – в Нефтеюганской му�
ниципальной нефтедобывающей компании (НМНК) – НК
«ЮКОС», как и следовало ожидать, попыталась избавиться
от неликвидных активов. Однако администрация района,
вопреки всему, начала настаивать на передаче в состав ма�
лой компании более выгодных объектов17.

Как бы то ни было, к началу 2001 г. в структуре «ЮКОСа»
имелось 11 «социальных» предприятий, насчитывавших в
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общем 2500 работников. Ясно, что доминировал вспомога�
тельно�подчиненный характер деятельности малых компа�
ний. Ожидать от них инновационно�ориентированного и
эффективного поведения было бы просто смешно. Реальные
возможности устойчиво функционировать и развиваться
имеют только малые и средние компании, которые либо яв�
ляются «дочерними» (аффилированными) по отношению к
крупным компаниям, либо представляют интересы высших
менеджеров и собственников крупных компаний, либо объе�
диняют и то и другое.

Есть ли примеры таких экономически эффективных ком�
паний? Да. К их числу относится ОАО «РИТЭК». Эта ком�
пания осваивает по лицензиям в основном месторождения
Западной Сибири и Татарстана. Суммарный объем запа�
сов – около 60 млн т нефти. ОАО «РИТЭК» известно самы�
ми передовыми технологиями нефтедобычи.

Благодаря им в 2001 г. получено 2,4 млн т нефти, при�
чем 1,4 млн т – на месторождениях, арендованных у НК
«ЛУКойл». Чистая прибыль компании в 2000 г. выросла на
345% и составила около 90 млн дол.

Как распорядились ценными бумагами компании? Основ�
ные их держатели – ОАО НК «ЛУКойл» (38,6%), ООО
«ЛУКойл�Западная Сибирь» (11,9 %), ОАО «Татнефть»
(6,43%); 26,1% акций – в руках частных владельцев: среди
акционеров – почти весь совет директоров НК «ЛУКойла», от
президента и председателя правления до вице�президентов18.

В 1999–2001 гг. на нефтяном рынке сложилась благо�
приятная ценовая конъюнктура. Крупные собственники
используют значительный прирост капиталов как удобный
момент для поглощения малых и средних компаний, а так�
же тех, кто разрабатывает «затухающие» месторождения.
При этом государство процессу поглощения нисколько не
препятствовало, а даже наоборот – способствовало. Закон
о банкротстве служит этому подтверждением.

Так, не ссорясь с законом, ОАО «Славнефть» в конце
2001 г. приобрело контрольный пакет СП «Белые ночи» (со�

 :� D���2���� H	� @�������.� ;�"���� ;���2�,� �-��.� [H�1��� *#?D���4
������������>���c�"����������\�55�6��������	�����	��>����	

2 ЭКО № 9, 2002
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зданного в СССР еще в 1987 г.). «Белые ночи» на своих
лицензионных месторождениях имело 12 млн т общих запа�
сов и добывало свыше 800 тыс. т нефти ежегодно.

Однако наиболее успешно «технологию банкротства»
освоили менеджеры и собственники ОАО «Тюменская неф�
тяная компания». В течение 1999–2001 гг. они завладели
частью пакета акций ОАО «Славнефть», обанкротили ОАО
«Кондпетролеум», ОАО «Черногорнефть» (лучшую нефтя�
ную компанию России 1996 г.), ОАО «Нижневартовскнеф�
тегаз», а также вели дела о несостоятельности нефтяной
компании «Югранефть» и газонефтяной «РОСПАН»19.

За последние годы в России не появилось ни одного ре�
ального нефтегазового проекта, в котором приняли бы учас�
тие иностранные учредители. А ведь не так давно они очень
активно помогали становлению малых и средних компаний.
Сейчас иностранцы, работающие в малом нефтяном бизне�
се (прежде всего это инновационно�ориентированные ком�
пании, имеющие высокий потенциал в определенных хозяй�
ственных сферах и являющиеся носителями или уникальных
технологий, или уникального производственного опыта),
стремятся уйти из нашей страны, несмотря на достигнутые
здесь успехи. Этому способствует агрессивная политика
российских нефтяных магнатов, а также абсолютно пассив�
ное поведение государственных служб.

Большинство малых и средних компаний видит только
один путь к своему устойчивому положению – экспорт не
менее 60–70% добываемой продукции.
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Самое главное в том, что различные элементы в рамках
формируемой системы между собой никак не связаны.

Наглядным примером являются события конца 2001 –
начала 2002 гг., когда отечественным потребителям при�
шлось «отвечать рублем» за падение мировых цен на нефть.
«Лишняя» нефть на внутреннем рынке не приводит к уве�
личению поступающих в торговый оборот нефтепродуктов.
Компании стремятся держать приемлемый для них уровень
изготовления и продажи. Выход из кризисной ситуации они
видят в снижении добычи и последующего производства. В
то же время в период резкого улучшения конъюнктуры на
внешних рынках рост добычи напрямую связан с увеличе�
нием трудоемкости. Проще говоря, все проблемы вытягива�
ли на горбу рабочих�нефтяников.

Известно, что низкие цены на нефтепродукты являются
не только важнейшим элементом «американского жизнен�
ного стандарта», но также и условием поддержания высокой
конкурентоспособности американской экономики в целом.

Наши выводы подтверждают данные, приведенные на
рисунке.

Динамика капитальных вложений характеризует лишь
приросты инвестиций, но никак не их относительный уро�
вень. А ведь более 30% капиталовложений приходится на
ОАО «Сургутнефтегаз», в то время как другие компании
наверстывают упущенное за предыдущие годы (табл. 4).

Собственно, в этом и состоит одна из основных государ�
ственных задач – сделать процесс инвестирования и разви�
тия сектора поступательным, без стремительных взлетов и
падений. И если правительственные чиновники устраняют�
ся от ее решения, инициатива переходит в частные руки.
Одним из ярких тому подтверждений – предложенный ком�

2*
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панией ОАО «Газпром» в 1997 г. проект (тут же получив�
ший статус закона РФ) «О газоснабжении». Затем компа�
ния представила свою редакцию Закона о несостоятельнос�
ти и банкротстве, чтобы иметь самое безотказное средство
воздействия на своих клиентов, вовремя не расплативших�
ся за поставляемый природный газ, и т. д.

Изменение численности промышленно�производственного
персонала с 1990 по 1997 гг., % к 1990 г.

по отраслям промышленности России:

 \� ����2��������� �� 1����d� �\� �����������������d� )\� �������;��-Y��d

>\� �����������;����-Y��d� (\� ��"����d� %\� ��������d� 7\� ����������<�����d
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Таблица 4

Динамика капитальных вложений по ведущим нефтяным
компаниям в 1996–2000 гг., %
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���+������[������������������.�D��\4	�3�	I�JKKLI55MMM	SeLSTK	TU5SeLSTK5QLSVWOf5
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яинапмоK 6991 7991 8991 9991 0002

»лйоKУЛ« 001 9,321 6,26 1,69 7,422

»СОKЮ« 001 6,401 8,101 5,22 0,773

»KНяакснемюТ« 001 6,16 7,36 5,841 4,553

»ьтфенвалС« 001 5,131 3,46 1,531 9,551

»ьтфенсоР« 001 8,08 5,86 0,361 2,471

»загетфентугруС« 001 6,78 1,701 8,151 4,751

»ьтфеншаБ« 001 8,48 5,38 6,011 1,091

»окнадиС« 001 5,701 3,46 5,911 4,86
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Нефтегазовому сектору достались родимые пятна преж�
ней России. Нам, живущим уже в другой стране, следует
понять всю специфичность эволюции активов нефтегазово�
го сектора. Надо отказаться от стремления взять «поболь�
ше и прямо сейчас».

Следует также учесть, что система государственного ре�
гулирования нефтегазового сектора неотъемлема от всего
хозяйственного комплекса страны. Вызывают недоумение
противопоставление «сырьевой» и «технологической» поли�
тики государства.

Окружающий мир убедительно показывает, что поиск,
разведка, добыча и, тем более, переработка углеводоро�
дов – сферы применения самых высоких и сложных техно�
логий. Только они позволяют известным регионам и стра�
нам обеспечивать недосягаемую конкурентоспособность.

К сожалению, у нас современные технологии не получа�
ют необходимого распространения. В итоге мы наблюдаем
снижение экономической эффективности, стагнацию, а в
недалеком будущем, возможно, увидим и полный развал в
нефтегазовом секторе.

Однако уже сегодня возможно плодотворное управление
нефтегазовыми ресурсами. Для этого государство должно
соблюдать интересы всех «игроков» на поле (включая и са�
мых «маленьких»).
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После кризиса 1997–1998 гг., повлекшего за собой крах
пирамиды ГКО�ОФЗ и дефолт, фондовый рынок России резко
сократился. В настоящее время емкость рынка ГКО�ОФЗ по
мировым стандартам незначительна – около 5,5 млрд дол.
и имеет тенденцию к сокращению.

Подавляющая часть государственных ценных бумаг при�
ходится на ОФЗ�ПД и ОФЗ�ФД – соответственно 37% и
46% от общего объема рынка. Доля инвестиционных вы�
пусков ОФЗ составляет 13%, а доля ГКО – всего 4%. На
традиционные государственные ценные бумаги – ГКО и
ОФЗ�ПД, обращавшиеся еще до дефолта, приходится 41%
емкости рынка. Ведущее положение на рынке (59%) заня�
ли новые ценные бумаги – ОФЗ�ФД и инвестиционные ОФЗ.

Постепенный рост интереса к рынку, появление покупа�
телей и стабилизация по многим направлениям в экономи�
ке стали стимулом к снижению доходности и увеличению
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оборотов рассматриваемых ценных бумаг. С октября
1999 г. по середину 2002 г. доходность различных выпусков
ОФЗ снизилась с 90% до 13,5 – 17,5%. Доходность ГКО
падала до 8,5–10%. Подобных достижений на российском
фондовом рынке не было за все время его существования.

Таким образом, с конца декабря 1999 г. и по середину
2002 г. на рынке государственных ценных бумаг начали про�
являться положительные тенденции. Прежде всего, это от�
носится к падению доходности практически всех видов фе�
деральных долговых обязательств.

Однако, несмотря на это, рынок государственных цен�
ных бумаг всё ещё не соответствует международным стан�
дартам. Он также значительно уступает по разнообразию
операций, уровню инфраструктурного обеспечения и лик�
видности рынку ГКО�ОФЗ до августа 1998 г. На рынке по�
прежнему господствуют нерезиденты, капиталы которых
были заморожены в России в результате дефолта. Для боль�
шинства инвесторов – корпораций, средних и мелких пред�
приятий, населения – участие на рынке государственных
ценных бумаг не представляет интереса.

Рынок корпоративных акций находится в состоянии
затяжного кризиса. Курсы «голубых фишек» сейчас в 3–10
раз ниже (в долларовом исчислении), чем летом–осенью
1997 г. На биржах обращается очень узкий круг дивиденд�
ных бумаг. Он значительно меньше, чем в 1997 г. Главными
инструментами рынка являются акции всего шести эмитен�
тов – РАО «ЕЭС России», «ЛУКойла», «Газпрома», «Сур�
гутнефтегаза», «Ростелекома», «Мосэнерго». На них прихо�
дится подавляющее число сделок с акциями в стране. При
этом доступ к акциям «Газпрома» затруднен в связи с тем,
что они котируются только на второстепенных торговых пло�
щадках – Петербургской и Московской фондовых биржах.
Несмотря на решение президента РФ о демократизации
рынка акций «Газпрома», они пока так и не вышли на глав�
ные торговые площадки страны – ММВБ и РТС.

В России практически отсутствует первичный рынок кор�
поративных акций. Крупных эмиссий дивидендных бумаг не
производится. Отчасти это вызвано неразвитостью инфра�
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структуры рынка, отсутствием сколько�нибудь значитель�
ного института андеррайтеров. Однако основная причина –
блокирование эмиссии корпоративных акций владельцами
контрольных пакетов. Эмиссия, в условиях крайне низкого
курса акций, расценивается ими как угроза потерять конт�
роль над корпорациями.

Иное положение дел наблюдается на рынке корпоратив�
ных облигаций. За два года, прошедшие после возрождения
рынка корпоративных долговых бумаг, он стал реальным кон�
курентом рынка федеральных долговых бумаг. Суммарный но�
минальный объем этих облигаций превысил 2 млрд дол., а
объем их вторичного рынка сопоставим с вторичным рынком
коротких ГКО�ОФЗ. Это значит, что уже в ближайшем буду�
щем частные эмитенты могут потеснить федеральные облига�
ции на рынке краткосрочных заимствований.

В результате на рынке долговых обязательств складыва�
ется положение, когда корпоративные бумаги начинают
вытеснять федеральные облигации. В настоящее время ем�
кость рынка корпоративных облигаций составляет около
40% от емкости рынка ГКО�ОФЗ. Причем емкость рынка
корпоративных бумаг быстро растет, в то время как емкость
рынка федеральных обязательств в течение середины
1998 – конца 2001 гг. постоянно сокращалась.

В целом, несмотря на существенные изменения на рын�
ке и особенно в сфере корпоративных облигаций, фондо�
вый рынок России по�прежнему крайне неустойчив,
перепады в его развитии являются одним из главных
факторов, влияющих на нестабильность экономики в
целом.

Наконец, нельзя не обратить внимание и на тот факт,
что возобновление эмиссии государственных ценных бумаг
с конца 1999 г. и особенно в 2002 г. вернуло фондовый ры�
нок в систему бюджетно�перераспределительных отноше�
ний. Средства, полученные от размещения ГКО, идут не на
инвестирование народного хозяйства, а на покрытие
текущих потребностей федерального бюджета, в том
числе на выплату процентов нерезидентам�держателям
ОФЗ, и на погашение этих ценных бумаг. На 2002 г. плани�
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руется погасить ГКО на сумму 100 млрд руб. за счет выпус�
ка новых займов на сумму 120 млрд руб. Это означает строи�
тельство новой пирамиды госбумаг.

Вовлечение фондового рынка в бюджетную систему, как
убедительно показала практика 1997–1998 гг., подрывает
инвестиционный потенциал страны, ведет к губительным
последствиям для экономики (вспомним дефолт 1998 г.),
повышает угрозу экономической безопасности страны.

Основные факторы неустойчивости рынка ценных бумаг
в настоящее время следующие.
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Фондовый рынок страны, никогда не имевший ус�
тойчивости и взаимосвязи с реальным сектором, ста�
новится все более важным каналом, через который
потрясения на внутреннем и мировом финансовых
рынках сказываются на народном хозяйстве России.
Экономическая безопасность России в настоящее вре�
мя во многом определяется тем, будут ли найдены дей�
ственные рычаги управления отечественным фондо�
вым рынком.

Необходимо четко понимать, что фондовый рынок, су�
ществующий вне связи с реальным сектором, функциони�
рующий как замкнутая элитарная система, причем исклю�
чительно для спекулятивных операций, по своей
сущности не может быть устойчивым. Такой рынок бу�
дет постоянным источником дестабилизации экономики
страны, особенно в условиях неблагоприятной конъюнкту�
ры на мировом финансовом рынке. Поэтому главным ус�
ловием для повышения устойчивости фондового рын�
ка является его интеграция с реальным сектором
экономики.
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Важную роль играет изменение государственной поли�
тики в области ценных бумаг. Нужно перестать рассматри�
вать государственные займы исключительно как источник
финансирования дефицита федерального бюджета. Государ�
ственные ценные бумаги в первую очередь должны стать
инструментом для мобилизации средств в целях ин�
вестирования экономики.

Для этого надо, прежде всего, кардинально изменить
структуру ценных бумаг, обращающихся на рынке, резко
увеличив долю ценных бумаг, приобретаемых населением.
Для этого следует продолжить и увеличить выпуск ОГСЗ, а
также приступить к выпуску новых ценных бумаг. В России
с 60�х годов XIX в. и до 1992 г. наиболее популярными цен�
ными бумагами были облигации внутренних выигрышных
займов. Население привыкло к этим ценным бумагам, зна�
комо со спецификой доходов по ним и особенностями их
обращения. Поэтому необходимо возобновить крупномас�
штабный выпуск облигаций внутренних выигрышных займов.
При этом должна быть учтена специфика современного рын�
ка. Облигации должны продаваться по цене несколько ниже
их номинала. Среди выигрышей необходимо увеличить долю
крупных и сократить долю мелких, а также постепенно увели�
чивать количество тиражей выигрышей к моменту погашения
облигаций. Чтобы стимулировать обладание облигациями до
их погашения, целесообразно установить погасительные пре�
мии. Облигации должны приниматься в качестве залога при
получении их владельцами кредитов.

Весьма эффективной разновидностью выигрышных зай�
мов могут стать процентно�выигрышные займы. По облига�
циям этих займов один�два раза в год выплачиваются твер�
дые проценты.

Параллельно с облигациями процентно�выигрышных зай�
мов необходимо выпускать облигации чисто процентных
займов, в частности, с переменным купонным доходом, ве�
личина которого выше темпов инфляции и доходов по депо�
зитным вкладам.
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Кроме того, для населения надо выпускать краткосроч�
ные облигации (на 6–8 месяцев) в целях аккумуляции вре�
менно не используемых средств (накапливаемых для каких�
либо покупок, туристических поездок и т. п.).

В мировой практике известен ряд видов ценных бумаг,
предназначенных для физических лиц. Это валютные обли�
гации, золотые сертификаты, облигации целевых и процент�
но�целевых займов и т. п. Многие из этих ценных бумаг
можно в настоящее время выпускать в России.

В целом емкость рынка ценных бумаг для физичес�
ких лиц должна составлять 40–50% от общей емкос�
ти рынка госбумаг. При этом законодательно следует ус�
тановить, что средства, полученные от размещения займов
для населения, должны расходоваться исключительно на ин�
вестиционные цели, и, прежде всего, на финансирование
реального сектора.

Потенциальные инвестиционные ресурсы фондового рын�
ка – часть накоплений населения в наличных долларах и на
депозитах, часть свободных ресурсов коммерческих банков
(их депозиты в Центральном банке Российской Федерации) –
позволяют оценить возможные поступления в реальный сек�
тор через эмиссию акций и облигаций в 3–5 млрд дол. в год
в течение ближайших 4–5 лет. Поэтому необходимо начать
крупномасштабную эмиссию корпоративных акций и
облигаций. При этом важен комплекс мер по восстановле�
нию доверия инвесторов к вложениям в ценные бумаги: бес�
спорное соблюдение эмитентами своих обязательств по про�
центным выплатам и погашению облигаций; создание
государственного рейтинга государственных и корпоратив�
ных облигаций; создание государственного консалтингово�
го агентства, имеющего целью консультации граждан по воп�
росам ценных бумаг; постоянная пропаганда (не путать с
рекламой) и разъяснительная работа в государственных
средствах массовой информации о преимуществах накопле�
ния сбережений в акциях и облигациях.

Необходим также ряд мер, направляемых на восстанов�
ление и совершенствование системы государственного ре�
гулирования фондового рынка. Ее основные элементы:
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Следует обратить особое внимание на тот факт, что ры�
нок акций, в отличие от рынка госбумаг, государством не
регулируется вообще. Наиболее вопиющий пример, на наш
взгляд – это размеры комиссионных, взимаемых биржевы�
ми посредниками. На рынке госбумаг они установлены в
размере 0,03% от оборота. При сделках же с акциями ко�
миссионные составляют 0,2–0,25%. Да еще биржа берет
при некоторых сделках, например с акциями «Газпрома»,
0,05% с оборота. И только для крупнейших инвесторов ко�
миссионные существенно снижаются. Это отсекает от рын�
ка акций большое число мелких и средних инвесторов. Не�
обходимо понизить комиссионные биржевых посредников
при работе с акциями до 0,03–0,025% с оборота.

Важным инструментом управления рынком собственных
акций, а также существенным источником привлечения ин�
вестиционных ресурсов является установление корпора�
циями контроля над рынком депозитарных расписок
на эти акции. Американские депозитарные расписки и гло�
бальные депозитарные расписки на акции российских эми�
тентов обращаются на североамериканском и европейском
фондовых рынках. Участники операций с депозитарными
расписками получают крупные доходы, которые в Россию
не попадают. Кроме того, владельцы депозитарных распи�
сок могут через различные «серые схемы» приобретать ак�
ции на российском рынке, в том числе акции, на владение
которых иностранными инвесторами действующим законо�
дательством страны наложены ограничения.

Казалось бы, что установить контроль за западными рын�
ками почти невозможно. Однако таким мощным корпораци�
ям, как «Газпром», РАО «ЕЭС России», «ЛУКойл» и т. п.,
установить контроль над рынками производных ценных бу�
маг вполне под силу. Примером в этой области могут слу�
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жить действия «Газпрома». Еще в 1997 г. эта корпорация
предприняла первые попытки установления контроля за
рынком депозитарных расписок на собственные акции. Дан�
ная работа ведется «Газпромом» регулярно до настоящего
времени. Так, в середине 2001 г. по инициативе «Газпрома»
и юридической фирмы «Class Law», представляющей инте�
ресы ряда держателей американских депозитарных распи�
сок на акции «Газпрома», была проведена встреча держате�
лей этих расписок. На ней были обсуждены меры борьбы с
«серыми» схемами продажи акций компании нерезидентам.

К сожалению, большинство других корпораций не ведет
регулярной работы по контролю над рынком депозитарных
расписок на собственные акции. Между тем пример «Газ�
прома» показывает, что подобный контроль необходим. Он
пресекает серые схемы сделок с акциями корпораций, по�
зволяет стабилизировать внутренний рынок акций за счет
ограничения резкого взлета или падения котировок депози�
тарных расписок на внешнем рынке.

Одновременно целесообразно начать прямое участие
крупнейших корпораций в проектах выпуска амери�
канских и глобальных депозитарных расписок на
собственные акции. В первом полугодии 1997 г. эмиссия
только американских депозитарных расписок на акции рос�
сийских эмитентов составила примерно 10 млрд дол. В бли�
жайшие 2–3 года можно ожидать эмиссию американских и
глобальных депозитарных расписок на акции российских
корпораций в размере 50–60 млрд дол. Если корпорации
будут получать хотя бы 5% от суммы эмиссии, то это при�
несет им 2,5–3 млрд дол.

Еще одним крупным источником доходов корпораций с
помощью эмиссии ценных бумаг является выпуск вексе�
лей. Центральный банк РФ пытается наладить операции по
учету векселей с 1994 г. В условиях кризиса 1997–1998 гг.
эти попытки прекратились. С конца 1999 г. Центробанк РФ
вновь активизировал свои усилия в этом направлении.

Введение операций по учету векселей сейчас для России
исключительно важно. Это позволит не только регулиро�
вать фондовый рынок за счет изменения учетной ставки, но
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и инвестировать корпорации за счет нового источника ре�
сурсов – средств ЦБ РФ. Банк России, переучитывая век�
селя у коммерческих банков, которые те приобрели у кор�
пораций реального сектора, по сути, кредитует корпорации.
А ресурсы у Банка России для этого есть. Это, в первую
очередь, остатки средств на корсчетах коммерческих бан�
ков, обязательные резервы коммерческих банков, доходы от
операций с ценными бумагами. В операциях по переучету
векселей крупнейших корпораций Центральным банком РФ
может быть, в разумных пределах, использован и эмисси�
онный источник покрытия корпоративных векселей.

В настоящее время лидирующее положение на рынке
корпоративных векселей занимают ценные бумаги ОАО
«Газпром». Они являются наиболее привлекательным инст�
рументом для финансовых вложений. Высокая надежность
вложений в векселя «Газпрома» обусловлена высоким кре�
дитным рейтингом эмитента. В результате векселя «Газ�
прома» обладают наибольшей ликвидностью не только сре�
ди корпоративных долговых бумаг, но и на всем вексельном
рынке. Высоколиквидны и векселя Тюменской нефтяной
компании (ТНК). Вексельная программа, проводимая ТНК
вот уже полтора года, позволила сформировать крупный,
по масштабам России, и устойчивый рынок векселей нефтя�
ной компании. На рынке векселей ТНК наблюдается значи�
тельное превышение спроса над предложением – спрэд
купли�продажи составляет 4–6% (для сравнения – анало�
гичный спрэд по векселям ОАО «Газпром» равен 1–2%),
что свидетельствует о популярности этих ценных бумаг.
Векселя «Норильского никеля» долгое время являются од�
ними из самых высоколиквидных и востребованных на рын�
ке финансовых инструментов и котируются на уровне 21–
23% годовых за векселя сроком погашением через месяц.

Помимо общепринятых в мировой практике векселей в
России образовался рынок так называемых «зачетных» век�
селей. Это явилось реакцией корпораций на многие годы
проводимую государством политику различного рода денеж�
ных и безденежных зачетов. Рынок «зачетных» векселей
энергично развивается. Цены этих векселей растут, пожа�
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луй, наиболее высокими темпами среди всех корпоратив�
ных бумаг. Так, если еще в начале октября 2000 г. векселя
ОАО «Межрегионгаз» погашением в 2001 г. котировались
на уровне 58–59,5%, то сейчас их цена составляет 72–74%.
Значительная часть сделок с зачетными векселями приходит�
ся на сделки с ценными бумагами энергетических компаний.

Выполнение комплекса мероприятий по созданию систе�
мы регулирования фондового рынка, совершенствованию его
инфраструктуры, выпуску новых финансовых инструментов
позволит повысить стабильность рынка, существенно рас�
ширить его масштабы, сделать рынок ценных бумаг полно�
ценным каналом для перелива капиталов в реальный сек�
тор экономики.
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на 1 января, млрд дол.



ЭКО50

������������	

������� ��� 	
����	������� �� ������� ������ �� 	���� ������
��

����������������������
�������������������������������������

���������� �� �������� � �� ��������� �� !�������� "�
����� ����#

�� �"��� � �� 
�$%����

&�� ������ ��
 ���� ����"��'� ����������� ���������"��� �����#

�� ��()�	��������������*� �� ��


����������
��
���������
���������

����
�������

А. И. КУЗОВКИН,
доктор экономических наук,

заведующий лабораторией экономики электроэнергетики
Института микроэкономики Минпромнауки России,

Москва

����������	
����	������

При регулировании тарифов Федеральная энергетичес�
кая комиссия (ФЭК) и региональная энергетическая комис�
сия (РЭК) должны утверждать тарифы на весь объем по�
ставки электроэнергии и газа потребителям в соответствии
с балансами электроэнергии и газа на регулируемый пери�
од. При одновременном существовании регулируемого и
конкурентного рынков этих видов товаров неизбежна дис�
криминация потребителей. Для ее устранения необходим
регулируемый конкурентный рынок электроэнергии.

Только сверхплановые объемы электроэнергии и газа,
возникающие внутри регулируемого периода, целесообраз�
но продавать на бирже электроэнергии и газа, через аукци�
оны*. При этом до проведения таких продаж электроэнер�
гии необходимы оптимизация баланса мощности и электро�
энергии по ЕЭС и определение замыкающих баланс элект�

�� �� ���������  !"#!$�%� �� ��&�'!!(�)"�%� *+,-��'�%�� �� *!� )�.�%�
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ростанций и их затрат, по которым и должен устанавли�
ваться тариф на продажу электроэнергии.

Установление тарифа на электроэнергию на каждый час
(полчаса) суточного графика нагрузки энергосистемы по
предельным затратам электростанции, которая замыкает
график нагрузки в данный час, не лучше, чем по средним
затратам производства электроэнергии. Дело в том, что при
нем другие электростанции получают необоснованную
сверхприбыль и не заинтересованы в снижении затрат. Глав�
ное для них – уметь завышать и как можно меньше сни�
жать предельные затраты самой дорогой электростанции,
которая обязательно войдет в утвержденный системным опе�
ратором баланс электроэнергии и мощности, и не превы�
шать эти предельные затраты при подаче заявок системно�
му оператору. В результате тариф на электроэнергию
оказывается выше, чем мог бы быть, если бы форми�
ровался по принципу усреднения затрат для каждого
типа электростанций.
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Электроэнергия фактически невзаимозаменяема, и потре�
битель откажется от нее лишь тогда, когда тариф вырастет
в 5–10 раз, достигнув величины удельного ущерба от недо�
поставок электроэнергии. В этом случае потребитель зай�
мется энергосбережением или строительством собственных
электростанций, на что ему потребуется несколько лет.
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Выполненные нами расчеты (табл. 1) по двухфакторной
регрессионной модели зависимости объема электропотреб�
ления в России от величины изменения ВВП и среднего та�
рифа на электроэнергию за 1991–2001 гг. показали, что ди�
намика электропотребления определяется динамикой ВВП
(коэффициент регрессии 6,7) и в очень слабой степени –
динамикой среднего тарифа на электроэнергию (коэффици�
ент регрессии равен – 0,08). При этом коэффициент мно�
жественной корреляции составил 0,99. Неэластичность
спроса на электроэнергию приводит к выводу, что в 2001 г.
вклад ВВП в электропотребление в России составил 51,4%,
вклад среднего тарифа равен –1,1%, а постоянный член
двухфакторной регрессии равен 435 млрд кВт.ч (49,7%
электропотребления).

При неэластичности спроса на электроэнергию от
тарифа в широких пределах введение свобод�
ных цен на электроэнергию для получения «равно�
весной цены спроса и предложения» ничем не оправ�
дано. Оно приведет к снижению конкурентоспособно�
сти и рентабельности промышленной продукции,
прежде всего энергоемких отраслей.

Таблица 1

Зависимость электропотребления (Э) от тарифа
на электроэнергию (Т) и ВВП (В) в 1991 – 2001 гг. в России,

% к 1990 г.

����3�456�7��8�9
�:�;8<�

доГ
фираТ

юигренэорткелэан
ПВВ

,*еинелбертопорткелЭ
ч.тВкдрлм

1991 8,85 59 0, 1,6501

2991 401 0, 2,18 2,299

3991 341 0, 1,47 9,739

4991 931 0, 7,46 4,658

5991 941 0, 50,26 048 0,

6991 361 0, 9,95 7,728

7991 5,461 4,06 4,418

8991 5,631 4,75 1,908

9991 6,79 2,95 1,238

0002 501 0, 1,46 7,368

1002 8,121 3,76 3,478
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Предлагаемый нами в данной статье метод определения
тарифов на электроэнергию как замыкающих (предельных)
затрат по типам электростанций на основе усреднения за�
трат электростанций каждого типа (пиковые, полупиковые,
базисные и др.) дает значительно более низкий и устойчи�
вый уровень оптимальных тарифов для каждой временной
зоны графика нагрузки (табл. 2).

Таблица 2

Индексы среднего тарифа на электроэнергию и цен
производителей промышленной продукции (декабрь к декабрю

предыдущего года, разы) в сопоставимых ценах 1990 г.

ьлетазакоП 1991 2991 3991 4991 5991

афиратогещукетскеднИ
юигренэорткелэан 0,2 9,95 8,31 2,3 9,2

йелетидовзиорпнецскеднИ 4,3 8,33 0,01 3,3 7,2

едивмомиватсопосвфиратйиндерС

огещукетвоскедниеинешонтооC
юигренэорткелэанафират

йелетидовзиорпнеци 95,0 77,1 83,1 79,0 70,1

.г0991ханецвежоТ 95,0 40,1 34,1 93,1 94,1

екитегренэорткелэвнецскеднИ 1,2 1,55 6,31 3,3 0,3

нецвоскедниеинешонтооС
нециекитегренэорткелэв

йелетидовзиорп 26,0 36,1 63,1 0,1 11,1

.г0991ханецвежоТ 26,0 10,1 73,1 473,1 35,1

ьлетазакоП 6991 7991 8991 9991 0002 1002

афиратогещукетскеднИ
юигренэорткелэан 73,1 90,1 20,1 02,1 24,1 92,1

йелетидовзиорпнецскеднИ 62,1 80,1 32,1 76,1 23,1 11,1

едивмомиватсопосвфиратйиндерС

огещукетвоскедниеинешонтооC
юигренэорткелэанафират

йелетидовзиорпнеци 90,1 10,1 38,0 27,0 80,1 61,1

.г0991ханецвежоТ 36,1 56,1 73,1 89,0 50,1 22,1

екитегренэорткелэвнецскеднИ 4,1 1,1 30,1 41,1 4,1 3,1

нецвоскедниеинешонтооС
нециекитегренэорткелэв

йелетидовзиорп 80,1 10,1 48,0 86,0 60,1 71,1

.г0991ханецвежоТ 46,1 56,1 83,1 59,0 00,1 71,1
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Конечно, необходимо, чтобы конкурирующие генериру�
ющие компании были достаточно крупными и не имели в
своем составе лишь одну�две электростанции каждого типа
с высокими затратами. Иначе они будут убыточными. Оп�
ределение оптимального размера и количества генерирую�
щих компаний – отдельная задача. На первом этапе для каж�
дой электростанции, вошедшей в оптимальный баланс
электроэнергии (мощности), ФЭК и РЭК устанавливают
индивидуальный тариф, равный ее экономически обоснован�
ным затратам и прибыли, как это сейчас делается.

Без государственного регулирования тарифов генериру�
ющие компании не заинтересованы во вводе энергомощнос�
тей из�за неопределенности будущего спроса на электро�
энергию и тарифов, а также из�за риска не окупить
инвестиции. Существует противоречие между кратко�
срочными интересами генерирующих компаний и дол�
госрочными интересами потребителей и общества.
Если генерирующая компания строит новые электростан�
ции, она должна включить инвестиции в тариф в течение
4–5 лет. Тогда она теряет свою нишу на конкурентном рын�
ке электроэнергии, так как у нее тариф выше, чем у конку�
рентов.
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Сопоставление тарифов на электроэнергию в России и
зарубежных странах, проводимое нами по методике Меж�
дународного энергетического агентства по паритету поку�
пательной способности (ППС) рубля к доллару (11 руб./
дол. в конце 2001 г.), показывает, что средний тариф на
электроэнергию в России составляет более 4,5 центов за
1 кВт.ч., а для промышленных потребителей – более 5 цен�
тов. Это выше, чем в промышленности США. Поэтому воп�
рос должен ставиться так: что нужно сделать в системе
государственного регулирования цен для ликвидации дис�
паритета цен, чтобы снизить тариф на электроэнергию,
а не повысить его?

Сосуществование регулируемого и конкурентного секто�
ров с двумя системами цен на электроэнергию – регулируе�
мыми и нерегулируемыми – заложено и в подготовленных в
конце 2001 г. Минэкономразвития России проектах зако�
нов («Об электроэнергетике», «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «О государственном ре�
гулировании тарифов на электрическую и тепловую энер�
гию в Российской Федерации»), а также в соответствую�
щих проектах постановлений правительства РФ. Поэтому
необходим тщательный анализ этих проектов, чтобы учесть
возможные социально�экономические последствия для эко�
номики и населения России.

В указанных проектах предусматривается установление
предельного уровня тарифа в конкурентном секторе опто�
вого рынка электроэнергии. Это не решает проблему нали�
чия двух систем и двух уровней тарифов на электроэнер�
гию. В частности, неясно, в каком соотношении будут
устанавливаться регулируемый тариф и предельный уровень
нерегулируемого тарифа. При любом соотношении регули�
руемой цены в регулируемом секторе и предельного уровня
цены в секторе свободной торговли оптового рынка будет
происходить дискриминация потребителей. Установление
регулируемой цены выше предельного уровня цен в секторе
свободной торговли ведет к дискриминации потребителей
регулируемого сектора, получающих электроэнергию по
более высокой цене, чем потребители в секторе свободной
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торговли. В последний попадают только аффилированные
потребители. Кроме того, у производителей электроэнер�
гии нет стимулов поставлять электроэнергию по более низ�
кой цене, чем регулируемая.

Случай, когда регулируемая цена ниже, чем предельная
в секторе свободной торговли, представляет собой ничем
не оправданное лимитирование потребителей в ситуации,
когда они могли бы получать электроэнергию по более низ�
кой регулируемой цене на весь объем электропотребления.
Даже при равенстве регулируемости предельных цен энер�
гопроизводитель может поставлять электроэнергию по бо�
лее низкому, чем предельный уровень, «свободному» тари�
фу одним потребителям (например, аффилированным) и по
предельному уровню тарифа – другим. Затем, в следующем
периоде регулирования, энергопроизводитель перенесет свои
убытки прошлого периода на новый регулируемый тариф.

Практически невозможно разделить расходы энергопро�
изводителей, идущие на производство электроэнергии на
регулируемый и нерегулируемый рынок электроэнергии. По�
этому при очередном пересмотре регулируемых тарифов
расходы на производство электроэнергии на конкурентном
рынке могут быть перенесены на регулируемые тарифы, что
приведет к дискриминации потребителей регулируемого
рынка.

Разделение оптового рынка на конкурентный и регули�
руемый есть ничем не оправданное лимитирование потре�
бителей регулируемого рынка, если цены на нем будут ниже,
чем на конкурентном рынке.

Дефицитные АО�энерго являются основными потребите�
лями ФОРЭМ, поэтому рост нерегулируемых тарифов в кон�
курентном секторе ФОРЭМ отразится на росте тарифов
на покупку электроэнергии и, в конечном счете, росте та�
рифов на потребительском рынке АО�энерго.

24 января 2002 г. на заседании правительства РФ при�
нято решение о том, что тарифы на электроэнергию с ФО�
РЭМ будут повышены с 1 марта на 20% и до конца года
меняться не будут.
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В этой связи возникает вопрос, удастся ли выполнить
требования правительства РФ о предельном росте тарифа
на ФОРЭМ на 20%, если намечается ввести с III квартала
2002 г. нерегулируемые тарифы на конкурентном рынке
электроэнергии?

Государственная дума приняла 13 февраля 2001 г. в пер�
вом чтении поправку в закон о государственном регулиро�
вании тарифов на электрическую и тепловую энергию. Та�
рифы предложено менять один раз в год законом о бюджете.
Второй раз изменять тарифы в течении года правительство
может лишь после того, как Дума, а за ней Совет Федера�
ции проголосуют за соответствующую поправку в закон о
бюджете.

Согласно ст. 145 закона о бюджете 2002 г. правитель�
ство обязано представить Думе прогноз роста тарифов всех
естественных монополий на 2003 г. вместе с проектом бюд�
жета. Поэтому поправка в закон о госрегулировании тари�
фов на энергию должна касаться не только электроэнерге�
тики, но и всех естественных монополий. Правительство
РФ и ФЭК должны готовить прогноз тарифов естественных
монополий на следующий год. В то же время в течение года
должна быть возможность пересмотра тарифов только вме�
сте с бюджетом, если инфляция превысит некоторую пре�
дельную величину.

Такой подход позволит, наконец, решить проблему не�
платежей за электрическую и тепловую энергию и отклю�
чений организаций, финансируемых из бюджета (Минобо�
роны, социальная сфера и др.). Основная причина неплате�
жей связана с тем, что бюджетным организациям оплата за
энергию в пределах выделенного лимита заложена в бюд�
жете на весь год и не пересматривается, а тарифы на энер�
гию пересматриваются внутри года, и у бюджетников нет
средств для оплаты прироста тарифов.

Было бы правильно, чтобы в бюджете выделялись при этом
необходимые средства для решения проблемы перекрестного
субсидирования населения и других групп потребителей с тем,
чтобы освободить промышленность от дополнительного нало�
га в тарифах на электрическую и тепловую энергию.
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Из изложенного выше следует, что до тех пор, пока не
решены принципиальные методологические пробле�
мы создания конкурентного рынка электроэнергии со
свободными ценами, нельзя «запускать» такой рынок
через механизм принятия пакета законов и постанов�
лений.

В соответствии со ст. 71 Конституции РФ федеральные
энергетические системы находятся в ведении Российской
Федерации. Поэтому создание Федеральной сетевой компа�
нии (ФСК) и Системного оператора (СО) должно находить�
ся под контролем государства постоянно. Создание ФСК в
качестве дочерней компании РАО «ЕЭС России», где госу�
дарство до марта 2004 г. не будет иметь собственности и
контрольного пакета акций, противоречит Конституции РФ.
Сейчас государство отдает собственность бесплатно
создаваемой ФСК, а в марте 2004 г. должно выкупать
у нее 51% акций за миллиарды рублей? Это противоре�
чие отмечено в заключении Главного правового управления
при президенте РФ. Создание ФСК и СО как 100% дочер�
них компаний РАО ЕЭС приведет к росту монополизма и
дискриминации независимых производителей, прежде все�
го атомных электростанций. В большинстве стран, где про�
ведена реформа электроэнергетики, национальная сетевая
компания является полностью государственной – Норвегия,
Великобритания (первые годы реформы), Франция, Швеция,
Казахстан, Украина и др.

В постановлении правительства РФ № 526 от 11.07.2001 г.
предусматривается финансовое и организационное разделе�
ние интегрированных АО�энерго на генерирующие, сетевые
(распределительные) и сбытовые компании. Такое рефор�
мирование приведет к снижению надежности энергоснаб�
жения регионов и неоправданному росту тарифов из�за рос�
та трансакционных издержек. Очевидно, что предлагаемый
в постановлении «гарантирующий поставщик» – создавае�
мая сбытовая компания – на самом деле ничего гарантиро�
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вать не может, так как не имеет генераторов и электричес�
ких сетей для поставки электроэнергии и не будет иметь
необходимых средств для компенсации ущерба потребите�
лям из�за недопоставки электроэнергии. Ведь этот ущерб в
5–10 раз превышает стоимость электроэнергии. Проблема
надежности энергоснабжения при либерализации цен на
электроэнергию вызвала озабоченность ученых�энергетиков
на конференции СИГРЭ в 2000 г., где прошла дискуссия на
тему: «Конкуренция против надежности?».

Предложенный в ноябре 2001 г. РАО ЕЭС проект созда�
ния 10 генерирующих компаний не обеспечивает равных
стартовых условий для шести компаний, состоящих из ТЭС.
В частности, две компании имеют на 20–30% худшие пока�
затели по основным энергетическим индикаторам – удель�
ному расходу топлива и числу часов использования уста�
новленной мощности. При таких стартовых условиях эти
две компании при самом лучшем управлении не выдержат
конкуренции.

В докладе комиссии губернатора Томской области
В. Кресса, представленном В. В. Путину 15 мая 2001 г.,
даны предложения по реформированию электроэнергетики:
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Эти предложения учитывают реальное положение дел в
стране.
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К металлам платиновой группы (МПГ), или платинои�
дам, относятся платина, палладий, родий, иридий, рутений
и осмий. Их использование говорит о высоком уровне раз�
вития промышленности. Эти металлы нашли применение
именно в современных производствах, так как они облада�
ют исключительно полезными свойствами, которых нет у
других металлов и материалов. К таким свойствам относят�
ся: высокая электропроводность, пластичность, отражатель�
ная способность, теплопроводность, малая химическая ак�
тивность, стойкость к коррозии, нетоксичность, уникальные
каталитические свойства, а также способность сохранять
все это в широком диапазоне температур, давления и соста�
ва агрессивных сред.
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Металлы платиновой группы относятся к числу редких,
содержание их в земной коре очень невелико. Добыча обхо�
дится дорого, и на мировом рынке цена их выше цены золо�
та. Поэтому длительное время потребление МПГ было не�
значительным. Еще лет 40–50 назад добыча и потребление
этой группы металлов в мире составляли несколько десят�
ков тонн, в основном добывалась платина, которая шла пре�
имущественно на изготовление ювелирных изделий. Сти�
мулом для быстрого роста потребления платиноидов в
промышленности стало внедрение в индустриально разви�
тых странах в 80–90�е годы ХХ столетия пятого технологи�
ческого уклада. Широкое развитие в этот период электрон�
ной промышленности, производства телекоммуникацион�
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ного и лазерного оборудования, роботостроения потребова�
ло применения новых металлов и сплавов, и платиноиды
оказались практически незаменимыми.

Другим толчком для ускорения роста потребления пла�
тиноидов в развитых странах в последние десятилетия ХХ
века стало выделение заметных средств на улучшение ок�
ружающей среды, ужесточение норм экологического зако�
нодательства. Так, в 70�х годах в Японии, а в 80�х годах в
США были введены строгие нормы содержания вредных ве�
ществ в выхлопных газах автомобилей. Это привело к осна�
щению продаваемых в этих странах автомобилей платино�
выми и палладиевыми каталитическими фильтрами�нейтра�
лизаторами. Введение с 1993 г. строгого экологического за�
конодательства в большинстве европейских стран, а также
в Латинской Америке и ряде государств Азии привело к
быстрому росту спроса на такие фильтры.

Потребление платины за 1991–2000 гг. выросло более
чем на 42%, палладия – в 2,35 раза, родия – в 2,45 раза
(табл. 1). При этом палладий вышел на первое место по
объемам потребления среди платиноидов в 1993 г., в даль�
нейшем разрыв его с платиной увеличивался. О причинах
этого явления и факторах, способствовавших его реализа�
ции, мы поговорим ниже. Отметим также быстрый рост по�
требления родия в конце периода.

Таблица 1

Динамика мирового потребления платины, палладия и родия
в 1991–2000 гг., кг
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Объемы и отраслевая структура промышленного потреб�
ления платиноидов в 2000 г. показаны в табл. 2. Основной
областью применения платины остается ювелирная промыш�
ленность. При этом на долю Китая приходится 39% миро�

ллатеМ 1991 5991 8991 9991 0002 %,.г1991к.г0002

аниталП 395231 434651 206971 083781 677881 4,241

йидаллаП 315021 357391 192371 161792 449382 6,532

йидоР 85211 29851 14571 24481 42572 5,442
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вого потребления платины в ювелирной промышленности,
на долю Японии – 37%, и только 24% – на все остальные
страны. На втором месте – автомобильная промышленность.
Далее идут электронная, химическая и нефтехимическая,
стекольная отрасли.

Основная область применения палладия – производство
каталитических фильтров�нейтрализаторов для автомобиль�
ной промышленности. Достаточно большие объемы палла�
дия используются в электронике и медицине, доля осталь�
ных отраслей невелика. Родий почти полностью потреб�
ляется автомобильной промышленностью в производстве
каталитических фильтров�нейтрализаторов выхлопных га�
зов. В частности, родий добавляют в некоторые палладие�
вые каталитические системы для нейтрализации оксидов
азота в выхлопных газах. Основная область применения
рутения и иридия – электроника.

На рис. 1 показана доля отдельных крупных регионов в
современном потреблении платины, палладия и родия. Чет�
ко видно, что основное потребление платиноидов приходит�
ся на долю стран – технологических лидеров. Так, 50–60%
отдельных платиноидов потребляется в США и Японии.
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Рис. 1. Региональное потребление платины, палладия и родия
в 2000 г., %
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Металлы платиновой группы добываются, как правило,
из двух типов месторождений – собственно платинометаль�
ных малосульфидных, где платиноиды – главная полезная
компонента, и комплексные сульфидные медно�никелевые.
Из месторождений первого типа добываются платиноиды в
ЮАР и США, второго типа – в России и Канаде. Неболь�
шое значение имеют платиновые россыпи, а также колче�
данно�полиметаллические, медно�порфировые и другие ме�
сторождения, из которых платиноиды добываются попутно.

В заметном количестве (140–300 кг в год) платину нача�
ли добывать с 1735 г. из россыпей Колумбии. Там добыча
продолжается до сих пор. Первые 200 лет именно россып�
ные месторождения были основным источником добычи пла�
тины. Со второй половины XIX века платину попутно с зо�
лотом стали добывать в США и Канаде. В начале ХХ века
металлы платиновой группы в Канаде научились извлекать
из сульфидных медно�никелевых руд месторождения Сад�
бери. Начиная с 30�х годов ХХ века медно�никелевые мес�
торождения на несколько десятилетий стали главным ис�
точником производства платиноидов. В рудах этих место�
рождений палладий преобладает над платиной, в небольшом
количестве содержатся родий и другие платиноиды.

В ЮАР в 1924 г. было сделано открытие, изменившее
всю дальнейшую историю платинодобывающей промышлен�
ности. Геолог Ганс Меренский обнаружил в Бушвельдском
массиве породы, богатые минералами платиновой группы.
При мощности рудного тела около 1 м оно тянется на не�
сколько сотен километров. Содержание платиноидов в ру�
дах достигало 10 г/т, при этом платины было больше, чем
палладия. Выявленный платиноносный горизонт получил
название «риф Меренского». Добыча платиноидов началась
здесь в 30�х годах и до сих пор увеличивается в объемах.

Долгое время считалось, что месторождения Бушвельд�
ского массива являются уникальными. Однако в 70�х годах
геолог К. Конн обнаружил в штате Монтана (США) плати�
новое оруденение в массиве Стиллуотер. Поиски платинои�
дов там велись целенаправленно, массив был выбран как

3 ЭКО № 9, 2002
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перспективный по сходству с Бушвельдским. Но в этом мес�
торождении содержание платиноидов значительно боль�
ше – 20 г/т. Открытие вызвало бум поисковых работ во
многих странах. Вскоре аналогичные месторождения были
открыты в Зимбабве, Финляндии, в России на Кольском по�
луострове, в Бразилии...

Динамика добычи металлов платиновой группы за рубе�
жом показана в табл. 3 и 4. Если в 1930–1950 гг. платинои�
дов добывалось немного, и ведущая роль отводилась добыче
их как попутных металлов в Северной Америке, то начиная
с 70�х годов лидирующие позиции захватывает ЮАР, мно�
гократно увеличивая добычу. И хотя в 90�х годах фактичес�
ки была создана платинодобывающая промышленность в
США и Зимбабве, значительно выросло извлечение плати�
ны из импортируемых руд цветных металлов в Японии, ли�
дирующие позиции ЮАР только укрепились.

Таблица 3

Динамика суммарной добычи металлов платиновой группы
за рубежом в 1930–1999 гг., кг
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С 1991 г. по 1999 г. добыча платины в ЮАР выросла в
1,45 раза, палладия – в 1,70 раза, других металлов – в 1,87
раза. При этом темпы роста добычи фактически определяли

анартС 0391 0491 0591 0691 1791 3891 1991 5991 9991

РАЮ 09,0 00,2 09,4 06,21 56,93 68,08 09,241 8,281 09,422

аданаK 11,2 02,6 05,8 99,41 87,41 79,6 17,11 70,61 57,41

АШС 82,0 92,1 71,1 98,0 65,0 91,0 87,7 58,6 27,21

яилартсвА – – – – – 44,0 05,0 05,0 05,0

яибмулоK 13,1 11,1 28,0 – 36,0 43,0 06,1 79,0 44,0

яиднялниФ – – – – – 41,0 61,0 61,0 02,0

яинопЯ – – – – 72,0 28,1 40,2 09,2 52,6

яибреС
яирогонреЧи

– – – – – – 81,0 60,0 30,0

евбабмиЗ – – – – – 31,0 50,0 20,0 01,3

огесВ 06,4 06,01 93,51 84,82 98,55 98,09 29,661 33,012 98,262
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Таблица 4

Добыча и извлечение из комплексных руд металлов
платиновой группы за рубежом

�������	�
VIE=EW@X>=� UBYZIJM�G@AIY>=� [ECCEL@?J� UBCC>Y@IFM� \I]YB>YJ� 9^^:M
D>AB>YJ�����	

анартС
гк,ачыбоД .г9991

,.г5991к

%

.г9991

,.г1991к

%

ялоД

йещбов

%,ечыбод1991 5991 9991

аниталП аниталП аниталП аниталП аниталП

РАЮ 00988 000201 000131 4,821 4,741 08,19

аданаK 0864 5495 5 244 5,19 3,611 18,3

АШС 0371 0951 0292 6,381 8,861 50,2

яилартсвА 001 001 001 0,001 0,001 70,0

яибмулоK 0061 379 044 2,54 5,72 13,0

яиднялниФ 06 06 05 3,38 3,38 40,0

яинопЯ 889 037 057 7,201 9,57 25,0

яибреС

яирогонреЧи 22 01 5 0,05 7,22 0

евбабмиЗ 91 7 0002 в зар582 зар501в 04,1

огесВ 00189 514111 017241 1,821 5,541 00,001

йидаллаП йидаллаП йидаллаП йидаллаП йидаллаП

РАЮ 00083 00015 00636 7,421 4,761 14,17

аданаK 0446 9139 2958 2,29 4,331 56,9

АШС 0506 0625 0089 3,681 0,261 00,11

яилартсвА 004 004 004 0,001 0,001 54,0

яиднялниФ 001 59 051 9,751 0,951 71,0

яинопЯ 0501 4712 0055 0,352 8,325 71,6

яибреС

яирогонреЧи 551 05 52 0,05 1,61 30,0

евбабмиЗ 03 71 0001 зар95в азар33в 21,1

огесВ 52225 51386 07098 4,031 5,071 00,001

ГПМеигурД ГПМеигурД ГПМеигурД ГПМеигурД ГПМеигурД

РАЮ 00061 79792 00303 7,101 4,981 83,79

аданаK 685 308 617 2,98 2,221 03,2

евбабмиЗ 0 0 001 – – 23,0

огесВ 09561 00603 61113 4,101 0,781 00,001

3*
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и мировые темпы роста добычи платиноидов. В целом же на
долю ЮАР в 1999 г. пришлось почти 92% добычи платины,
свыше 71% добычи палладия, более 97% добычи других
МПГ за рубежом. Значительную роль играет добыча МПГ в
Канаде и США, палладия – в Японии. Роль остальных стран
в разработке месторождений, добыче и производстве дан�
ной группы металлов невелика. Ситуация сохранилась и в
первые годы нового столетия.

Добыча металлов платиновой группы за рубежом увели�
чивалась быстро, но еще быстрее рос спрос на их потребле�
ние. В табл. 5 приводятся динамика поставок первичного
металла на мировой рынок зарубежными странами и сте�
пень удовлетворения потребностей рынка. Поставки плати�
ны в 1991–1992 гг. и 1994–2000 гг. составляли от 69% до
76% мирового потребления, и только в 1993 г. их доля до�
стигала 86,3%. В 1997–2000 гг. наблюдалась тенденция к
снижению зарубежных поставок платины в мировом потреб�
лении. В потреблении палладия доля поставок из�за рубе�
жа также невелика и постоянно снижалась – от 45% в
1991–1992 гг. до 28% в 1999–2000 гг. Что же касается ро�
дия, то доля поставок зарубежного первичного металла в
его потреблении сильно меняется. Если в 1992 г. и 1994 г.
она составляла свыше 80%, то в 2000 г. – уже менее 55%.

Таким образом, добыча платиноидов за рубежом растет,
соответственно увеличиваются и их поставки на мировой
рынок. Но в 90�х годах доля их, особенно палладия, в миро�
вом потреблении снижалась.
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В России добыча платины началась из россыпей Средне�
го Урала еще в 20�х годах XIX века. До 1845 г. платину
закупали для чеканки монет, а в дальнейшем и для продажи
в страны Западной Европы. По официальным данным, за
1824–1922 гг. из уральских россыпей было добыто 254,6 т
платины. В 1900–1913 гг. годовые объемы добычи платины
составляли 5–6 т. Уральские россыпи обеспечивали боль�
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шую часть мировой добычи платины. Из них она добывает�
ся и в настоящее время, но не более 1 т в год и в основном
попутно с золотом.

В 20�х годах ХХ века в северной части Норильского пла�
то было открыто месторождение сульфидных платино�медно�
никелевых руд «Норильск�1». Разработку начали в 1938 г. с
селективной добычи богатых руд, не требующих обогаще�
ния. В настоящее время ОАО «Горно�металлургическая ком�
пания “Норильский никель”» – крупнейший поставщик ме�
таллов платиновой группы на мировой рынок. Основу
сырьевой базы горнодобывающих предприятий ГМК «Но�
рильский никель» составляют руды трех месторождений –
«Норильск�1», «Талнахское» и «Октябрьское». Эти место�
рождения содержат три промышленных типа руд: богатые,
медистые и вкрапленные. Их характеристика приводится в
табл. 6. Соотношение платины и палладия в рудах нориль�
ского «плацдарма» составляет 1:4, а доля остальных плати�
ноидов невелика.

Все проекты строительства рудников Норильской горной
компании были ориентированы на преимущественную от�
работку богатых руд. К началу XXI века значительная часть
богатых руд уже изъята. Если за исходные взять суммар�
ные запасы всех месторождений по результатам подсчета
их запасов в 1975 г., то к настоящему времени общий ба�
ланс норильских руд уменьшился всего на 12%. При этом
запасы вкрапленных руд снизились на 7%, медистых – на
8, а богатых руд – на 35%. И сегодня проводится селектив�
ная отработка наиболее богатых руд, обеспечивающая хо�
рошие экономические показатели работы Норильского ГМК.
Однако в ближайшее время это приведет к снижению со�
держания МПГ в добываемых рудах и сокращению их про�
изводства.

По оценкам западных экспертов, в 2000 г. добыча плати�
ны в России составила 30 т, палладия – 94 т, других –
3,7 т. В 2001 г. объемы добычи несколько снизились: плати�
ны – до 29 т, палладия – до 90 т1. Подавляющая часть пла�
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тиноидов добывается в Норильском рудном районе: практи�
чески весь палладий, родий и рутений, более половины пла�
тины. Значительный объем платины добывается из россы�
пей в Хабаровском крае и Корякском АО (табл. 7), но
здешние месторождения обеспечены запасами менее чем на
10 лет.

Таблица 7

Добыча платины на Дальнем Востоке в 1993–1997 гг., кг

�������	��
 �!'!� � d	� �	M� �!"8�!"8�� �	� �	� ��&"!$� ,&�'0_��""��*%
`!�%"���� ���*�(!� Q� "!�*�$e��� #� N1�1e��OO� ��&"03� 41&"!�	� ����	� 7� f	
�	�f�QfR	

За 90�е годы добыча платиноидов в России не выросла.
Наоборот, сокращение в 1991–1995 гг. производства на Но�
рильском ГМК (почти на 38%) обусловило спад их добычи.
Однако с 1996 г. добыча опять пошла в рост: и в Норильске
из комплексных руд, и на Дальнем Востоке из россыпей. К
настоящему времени уровень 1990 г. почти достигнут.

Собственное потребление платиноидов в России в 90�х
годах было небольшим: это, как уже отмечалось, металлы
пятого технологического уклада, а нам до него еще далеко.
Ежегодно 80–90% добываемых платиноидов наша страна
отправляет на экспорт. Вывозились также и государствен�
ные складские запасы, созданные в предыдущие годы. Так,
на конец 80�х годов наши складские запасы палладия оце�
нивались в 622 т2, были и запасы платины, хотя и суще�
ственно меньшие. Объемы поставок платины, палладия и
родия из России на мировой рынок приводятся в табл. 8. Их
роль на этом рынке показана на рис. 2. Поставки палладия
в 1994 г. превышают 100 т; они растут и впоследствии, дос�
тигая в 1996 г. 180 т. Это более чем вдвое превышает объе�
мы добычи в стране. Распродажа запасов шла очень быст�

ноигеР 3991 4991 5991 6991 7991

йаркйиксворабаХ 6073 3993 3614 9054 1244

ОАйикскяроK 4 266 7241 9364 6237

огесВ 0173 5564 0955 8419 74711

���!�'#&� �'�&0"(��,�!*#"0�#�,!��!�#$OO�g���	�9^^:	�P�'!$	
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рыми темпами. Экспорт платины и родия в отдельные годы
также значительно превышал объемы добычи. Как показа�
но на рис. 2, в 1991–2000 гг. за счет поставок из России в
разные годы покрывалось от 9,0% до 25,7% потребностей
стран Запада в платине и от 52,7 до 89,0% – в палладии.
Россия играла роль основного поставщика палладия на за�
падный рынок, в 2000 г. мы стали и основными поставщика�
ми родия.

Рис. 2. Доля российского экспорта в потреблении платины и палладия
западными странами в 1991–2000 гг., %

Таблица 8

Динамика поставок первичных МПГ из России
на мировой рынок в 1991–2000 гг., кг

ллатеМ 1991 5991 8991 9991 0002 %,.г1991к.г0002

аниталП 01243 80893 03404 49761 01243 0,001

йидаллаП 66866 126031 283081 249761 227161 9,142

йидоР 1243 8842 1243 2202 9109 6,362
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Таблица 9

Динамика цен на металлы платиновой группы
в 1991–2001 гг., дол. за тройскую унцию
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Динамика мировых цен на платиноиды за 1991–2000 гг.
приводится в табл. 9. Обращают на себя внимание большие
перепады цен на малые металлы (кроме осмия, который в
настоящее время почти не применяется). Так, цена родия
снижалась с 3739 дол. за тройскую унцию (31,1 г) в 1991 г.
до 300 дол. в 1996–1997 гг., а затем выросла почти до
2000 дол. в 2000 г. Цена рутения снижалась с 55 дол./унц.
в 1991 г. до 13 дол. в 1993 г., а в 2000–2001 гг. выросла до
129–130 дол. Цена иридия также снижалась в начале рас�
сматриваемого периода – с 283 дол./унц. в 1991 г. до
47 дол. в 1993 г., а начиная с 1998 г. она уже превышала
400 дол./унц. По�видимому, относительно узкий круг потре�
бителей малых металлов и колебания спроса на них, а также
наличие или отсутствие запасов определяют и значительные
колебания цен. Когда растет потребность, небольшие объемы
металлов можно купить и по высоким ценам, когда потреб�
ность снижается, очень быстро падает и цена, а переориенти�
роваться на других потребителей поставщик не может.

Более подробно остановимся на ценах на платину и пал�
ладий и соотношениях между ними. Цена платины не очень
сильно изменялась в течение рассматриваемого периода.

ллатеМ 1991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

аниталП 173 524 893 793 373 973 945 045

йидаллаП 78 351 031 481 092 363 296 077

йидоР 9373 364 003 892 026 409 6891 0081

йинетуР 55 62 34 73 74 93 921 031

йидирИ 382 55 86 812 034 514 514 .д.н

йимсО 004 054 054 054 054 104 104 .д.н
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Только в 1994–1995 гг. имел место некоторый рост. Затем
последовал спад, и в 1999 г. цена незначительно превысила
уровень 1991 г. (379 и 371 дол./унц. соответственно). Но в
2000 г. цена подскочила в 1,45 раза – до 549 дол./унц. и
остается на этом уровне до сих пор.

Цена палладия в 1991–1992 гг. была вчетверо меньше цены
платины, не достигнув и 90 дол./унц. Рост цены на него в
1993–1994 гг. сменился некоторым спадом в 1995–1996 гг.,
и в 1996 г. установилась цена, превысившая уровень 1991 г.
в 1,5 раза. Но затем последовал не только быстрый, но и уско�
ряющийся рост цен на палладий. В 1999 г. цена палладия была
немного меньше цены платины, а в 2000 г. – уже на 26%
превысила ее. Соответственно к уровню 1996 г. в 2000 г. цены
на палладий выросли в 5,3 раза. Рост цен на палладий продол�
жался и в начале 2001 г.; потом он прекратился, и цены посте�
пенно вошли в нормальное русло – до 350–400 дол./унц.
в конце 2001 г. и первой половине 2002 г.

Основным фактором, влияющим на динамику цен на пла�
тину и палладий, был быстрый рост спроса в автомобиль�
ной промышленности. Вначале в производстве каталитичес�
ких фильтров�нейтрализаторов выхлопных газов автомо�
билей в основном использовалась платина. Но поскольку
платина и палладий близки по целому ряду свойств, требу�
емых именно в этой сфере применения, а палладий был зна�
чительно дешевле, в 90�х годах опережающими темпами ста�
ли производиться палладиевые фильтры�нейтрализаторы.

Совместная динамика потребления платины и палладия
в автомобильной промышленности показана на рис. 3. Если
в 1991 г. в эту отрасль направлялось платины в 4,4 раза
больше, чем палладия, то в 1996 г. потребление палладия
для производства фильтров�нейтрализаторов выхлопных га�
зов автомобилей уже значительно опережало потребление
платины, а в 1999 г. соотношение спроса на эти металлы
доходит до 3,65:1 в пользу палладия. Поскольку потребле�
ние платины в автомобильной промышленности не снизи�
лось и даже несколько выросло, мы считаем, что замена
платины палладием шла в основном за счет роста суммар�
ного потребления этих металлов (в 3,9 раза в 1999 г. по
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отношению к 1991 г.). На быстро расширяющемся рынке
ведущие позиции занял замещающий платину металл.

Рис. 3. Динамика потребления платины и палладия в автомобильной
промышленности в 1991–2000 гг., т

И уже в середине 90�х годов, когда потребление палла�
дия в автомобильной промышленности стало преобладаю�
щим, цены на него должны были приблизиться к ценам пла�
тины. Это обусловлено не только желанием производителей
палладия получить дополнительную прибыль, но, в первую
очередь, необходимостью вкладывать средства в увеличе�
ние добычи руд и производство металла. Однако же реаль�
ная картина оказалась иной. Цены на палладий оставались
низкими в 1995–1996 гг., и только в 1997 г. началось их
повышение, продолжавшееся около четырех лет.

Чтобы понять причины, сдерживающие цены на палла�
дий, обратимся сначала к данным в табл. 10. В 1991–
1996 гг. запасы как платины, так и палладия росли, что и
служило надежным рычагом сдерживания цен. Падению цен
на палладий в 1996 г. соответствовал беспрецедентный рост
запасов – на 52,5 т. Нелишне вспомнить (см. табл. 8), что
именно в 1996 г. Россия увеличила экспорт палладия с 130,6
до 174,2 т. Весь прирост нашего экспорта пошел в зарубеж�
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ные запасы по низким ценам. В целом же за 1991–1996 гг.
зарубежные запасы палладия увеличились на 76,0 т, плати�
ны – на 17,4 т. И только в 1997 г., когда потребности рос�
ли, а поставки из России более или менее стабилизирова�
лись, на мировом рынке началось «проедание» запасов,
созданных ранее. В конечном итоге это привело к быстрому
росту цен на оба металла при опережающем росте цен на
палладий, абсолютному снижению потребления палладия
(см. табл. 1) с 297,2 т в 1999 г. до 283,9 т в 2000 г., частич�
ной обратной замене палладия платиной в автомобильной
промышленности. При этом Россия распродала свои запасы
по достаточно низким ценам, поддерживая эти самые низ�
кие цены несколько лет тем, что создавала избыток плати�
ноидов, в первую очередь – палладия на мировом рынке.

Таблица 10

Изменение запасов на конец года и цены
на платину и палладий

доГ

аниталП йидаллаП

еиненемзИ
хынжебураз

�невтсрадусог
хиксдалксхын

гк,восапаз

�ендерС
яаводог

.лод,анец
юуксйортаз

юицну

еиненемзИ
хынжебураз

�невтсрадусог
хиксдалксхын

гк,восапаз

�ендерС
яаводог

.лод,анец
юуксйортаз

юицну

1991 1243+ 173 2373+ 78

2991 651+ 163 113– 98

3991 70101+ 573 664+ 321

4991 5551– 114 15721+ 651

5991 5664+ 524 2486+ 351

6991 226+ 893 95525+ 031

огесВ
–1991аз
.гг6991 61471+ 93067+

7991 7825– 793 36201– 481

8991 339+ 373 0226– 092

9991 29322– 973 14704– 363

0002 1469– 945 12543– 296

огесВ
–7991аз
.гг0002 78363– 54719–

огесВ
–1991аз

0002 .гг 17981– 60751–
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Рост потребностей в металлах платиновой группы, со�
провождаемый ростом цен в конце ХХ века, привел к тому,
что зарубежные горнодобывающие компании увеличивают
инвестиции в подготовку новых проектов добычи и органи�
зацию геологоразведочных работ. Расскажем о наиболее
крупных из новых горных проектов (по материалам зару�
бежных специализированных изданий)3.
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На вопрос, за счет чего стабилизировать и увеличивать
добычу платиноидов в России, специалисты отвечают сле�
дующее.

Во�первых, за счет совершенствования технологий про�
изводства на Норильском комбинате. Использование тра�
диционной технологии обогащения медно�никелевых руд с
попутным извлечением металлов платиновой группы при�
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водит к таким потерям последних, которые сравнимы с до�
бычей платины из всех россыпных месторождений страны.
На комбинате разрабатывается новая технология обогаще�
ния, близкая к технологиям переработки платиновых руд
на зарубежных месторождениях и позволяющая значитель�
но повысить извлекаемость платиноидов из руд. Это даст
возможность перейти от отработки в основном богатых руд,
запасы которых не безграничны, к добыче и переработке
более бедных вкрапленных руд. А их значительно больше
(см. табл. 6).

Во�вторых, необходимо перейти к геолого�экономичес�
кой переоценке ряда разведанных ранее в районе Нориль�
ска месторождений («Черногорское», «Норильск�2», гора
Зуб�Маркшейдерская). Там низкое содержание цветных ме�
таллов, а суммарное содержание платиноидов довольно вы�
соко – от 4 до 8 г/т. При оценке по меди, никелю и кобаль�
ту руды этих месторождений относили к забалансовым,
непригодным для промышленной отработки. Однако при со�
временных ценах на платиноиды эти руды можно рассмат�
ривать как собственно платиновые с попутными цветными
металлами. К тому же значительную часть этих запасов
можно отрабатывать дешевым открытым способом.

В�третьих, надо выходить за пределы Норильска. Об�
наружены и предварительно изучены на уровне оценки про�
гнозных ресурсов месторождения малосульфидных плати�
нометальных руд в Мурманской области (месторождения
Федорово�Панского массива и др.), в Карелии (Бураковский
массив) и Бурятии (Йоко�Довыренский массив).

Несомненный интерес представляют медно�палладиевые
руды Волковского месторождения на Урале и Чинейского в
Читинской области, а также ванадий�уранпалладиевые руды
Карелии (район месторождения Средняя Падма). Не исчер�
паны перспективы обнаружения новых россыпных место�
рождений платины и платиноидов на Урале, в Западной и
Центральной Сибири, Якутии, Хабаровском крае и Коря�
кии. Но там еще предстоит провести геологоразведочные
работы и специализированные исследования.

Подготовил А. М. ПАЗОВСКИЙ
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А. ГЛОВАЦКИЙ,
кандидат технических наук,

Москва

В текущем году исполнилось 20 лет моей статье «На�
правления коренной перестройки», опубликованной в жур�
нале «ЭКО» (№ 4, 1982 г.). В ней шла речь о неудовлетво�
рительной организации технического творчества в нашей
стране, о непродуманных нормативных актах бывшего Гос�
комизобретений, об измельчании отечественных изобрете�
ний, а также о неправдоподобности навязчиво рекламируе�
мых цифр о якобы достигаемых многомиллиардных экономи�
ческих эффектах от реализации новинок.

Статья была поддержана изобретателями, рационализа�
торами, а также работниками патентных служб, отклики
которых поступали в редакцию в течение многих месяцев.
Она вызвала настоящий переполох в чиновничьих кабине�
тах патентного ведомства. Однако, к большому сожалению,
как всегда, одним переполохом все и закончилось.

С тех пор изменилось многое. Прежде всего, осуществ�
лен переход на патентную форму регистрации изобретений.
Введены патентные пошлины на экспертизу заявляемых тех�
нических решений и поддержание их в силе, организован
Институт патентных поверенных, принят новый патентный
закон РФ, произведены многие организационно�структур�
ные изменения в самом Роспатенте. Но это – по форме. А
по сути своей – все эти изменения оказали негативное
влияние на показатели технического творчества и на�
учно�техническому прогрессу не способствовали. Ра�
ботники Роспатента и сами признают, что реформы, прове�
денные в их ведомстве, ощутимых результатов не дали. Так,
заведующий отделом Федерального института промышлен�
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ной собственности О. Степанов считает, что в последнее
время число впервые примененных изобретений, защищен�
ных патентами, сократилось почти на одну треть. При этом,
пишет он, «преобладающую часть производственных техно�
логий вряд ли можно отнести к передовым, большая часть
внедренных изобретений, защищенных патентами, уже мо�
рально устарела».

Таким образом, внедрять по�прежнему нечего, вся рабо�
та патентного ведомства, как и 20 лет назад, сводится к
погоне за количественными показателями техничес�
кого творчества. Но достигать эти пресловутые показате�
ли теперь стало значительно легче – к новинкам стали
причислять1«полезные модели» (ПМ), то есть технические
обоснования давно используемых, порядком изношенных,
но еще не патентованных средств производства, предметов
потребления, а также их составных частей. А поскольку
отечественные нормативные акты, в отличие от зарубеж�
ных, не предъявляют к ПМ требований, необходимых для
изобретения, авторское свидетельство можно получить на
любое ранее известное техническое решение.

Поэтому количество то и дело возникающих в стране
скандалов растет пропорционально числу выдаваемых на
ПМ патентов. Достаточно напомнить о недавно разразив�
шемся грандиозном «пивоваренном» скандале, когда некая
коммерческая фирма «изобрела» давно применяемые отече�
ственными пивоварами бутылки и банки. Но мало того, по�
лучив патент, обнаглевшие коммерсанты предложили пиво�
варам заключить лицензионные соглашения на использо�
вание плодов столь лукавого «технического» творчества.

Открываю наугад толстенный Бюллетень с описаниями
совсем свеженьких еще патентов. Что же нынче изобрета�
ют наши новаторы?

Вот раздел заявок и патентов важнейшего класса «Удов�
летворение жизненных потребностей человека». В глазах
рябит от обилия патентов, выданных на алкогольную про�
дукцию. «Водка “Федор”» (№ 2129158), «Композиция инг�
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редиентов для бальзама “Горная сказка”» (№ 2129155), «На�
питок винный “Иван�да�Марья”» (№ 2129153), «Водка “Се�
ребряная свадъба”» (№ 2129152), «Винный напиток “Ара�
белла”» (№ 2129150), «Композиция ингредиентов для
ликера “Дагестаночка”» (№ 2129147)…

Я понимаю, что так и должно быть: мы народ гостепри�
имный, обильных возлияний не чураемся, многие другие
наши жизненные потребности традиционно компенсируют�
ся алкогольной продукцией. И от этого все довольны: по�
требители, производители, государство… И наши патенто�
веды, судя по количеству изобретений по данной тематике.

Листаю дальше Бюллетень. Изобретения мельтешат сво�
ей количественной пестротой и тематической легковеснос�
тью. Вот, например, «Лопата» (патент № 2128894). Она со�
стоит все из того же самого черенка и лезвия. То есть
лопата – она и есть лопата. А возросшим жизненным по�
требностям человека, как я понимаю, в этом «изобретении»
соответствует электрическая обмотка в месте соединения
черенка с лезвием.

Не вызывает сомнения социальная и техническая значи�
мость такого изобретения, как «Способ восстановления по�
валенного дерева» (заявка № 98113805). Чтобы восстано�
вить упавшее дерево, считают авторы заявки, надо удалить
между его корнями землю, поставить дерево в вертикаль�
ное положение и засыпать ямку. Дух захватывает от «гени�
альности» предложенного решения! По своей оригинально�
сти, полету творческой фантазии и технико�экономи�
ческой эффективности оно сравнимо разве что со «Спосо�
бом отделения зелени от срубленных ветвей» (авторское
свидетельство № 914272), авторы которого предложили
листья подсушивать, чтобы они опадали сами.

Есть в Бюллетене и такие «изысканные» технические
решения, как «Наполнитель туалета для кошек» (патент
№ 2125792) или «Сиденье для унитаза для домашних жи�
вотных» (заявка № 96120177).

Конечно, авторы приведенных изобретений могут обви�
нить меня: не понимаю, мол, важности и уникальности их
технических находок для удовлетворения жизненных по�
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требностей человека. Тем не менее обращусь еще к одному
патенту (№ 2134525). Он называется «Набор для общевой�
скового суточного рациона питания». Процитирую текст
полностью, чтобы читателю были ясны вполне прогнозиру�
емые дальнейшие изыски изобретателей в этом направле�
нии. «Набор, содержащий мясные и мясорастительные
консервы, чай и сахар, отличающийся тем, что он дополни�
тельно содержит хлебцы армейские, консервы рыбные, кон�
центраты пищевые брикетированные, повидло фруктовое,
фрукты сушеные, поливитамины, разогреватель портатив�
ный, салфетки бумажные и вскрыватель банок и упаковок,
а в качестве чая – чай растворимый с сахаром, при этом
рацион размещен в групповой упаковке, разделенной на
3 секции по приемам пищи, а предметы взяты в следующем
количестве: хлебцы армейские 7 упаковок по 50 г, консер�
вы мясные в виде говядины натуральной или свинины заку�
сочной, или свинины тушеной по�московски 1 банка 250 г
и в виде фарша любительского, или паштета печеночного,
или фарша сосисочного 1 банка 100 г, консервы мясорасти�
тельные в виде каши дорожной рисовой с говядиной, или
каши славянской, или гороха по�домашнему, или картофе�
ля с мясом, или рагу овощного с мясом 1 банка 250 г, кон�
сервы рыбные 1 банка 100 г, концентраты пищевые брике�
тированные 1 брикет 60 г, чай растворимый с сахаром
3 пакетика по 1 г, сахар 2 пакетика по 15 г, повидло фрук�
товое 1 пакет 45 г, фрукты сушеные в виде яблок, или гру�
ши, или изюма 1 пакет 20 г, разогреватель портативный
1 комплект, салфетки бумажные 3 штуки, поливитамины
1 пакет, вскрыватель банок и упаковок 1 штука».

Авторы данного, с позволения сказать, изобретения –
ученые НИИ концентратной промышленности и специаль�
ной пищевой технологии. С легкой руки чиновников патент�
ного ведомства они положили начало нескончаемому пото�
ку новых изобретений на эту тему. Теперь достаточно
внести небольшие изменения в рацион питания, чтобы, со�
гласно действующим нормативным актам, эти изменения
можно было признавать очередными новаторскими наход�
ками. Например, «свинину по�московски» заменили «сви�
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ниной по�ярославски» – получили патент. Вместо «каши ри�
совой» внедрили «кашу гречневую» – другой патент в
кармане.

Вот где лежат скрытые резервы технического творчества
и прекрасный исходный материал для статистической от�
четности! Представляете, сколько «полноценных» изобре�
тателей в скором времени получит страна!

Однако, прочитав содержание этого изобретения, лично
я, человек, уже не один десяток лет посвятивший техничес�
кому творчеству, пришел к твердому убеждению, что у стра�
ны, где подобным новаторам и экспертизе дозволено выда�
вать «на гора» такие изобретения, о научно�техническом
прогрессе следует надолго забыть.

Но окончательно сразила меня заявка на «Способ образо�
вания грозовых дождей духовной энергией» (№ 93012224).
Это изобретение, судя по больному воображению автора,
относится к биофизике, биохимии. Цитирую: «Цель изобре�
тения – освещение новым научным словом тайны ислам�
ских молебнов – намазов о дожде – как способа образова�
ния летних грозовых дождей духовной энергией, предложить
способ для борьбы с засухами. Сущностью изобретения яв�
ляется открытие условий цепной реакции образования гро�
зовых дождей, которое включает: насыщение воздуха ду�
ховной энергией космобиоэнергией, насыщение воздуха
положительно отрицательно заряженными, а также насы�
щенными биоэнергией людей молекулами воды. Совокупле�
ние этих молекул с духовной энергией рождает цепную ре�
акцию образования воды – дождь из атмосферного водорода
и кислорода, а также образование озона. Цепная реакция
происходит только при достаточной концентрации кислоро�
да в воздухе. Проследить ход цепной реакции можно по ходу
приближения дождевых облаков с красиво очерченными
круглыми краями. Облака увеличиваются подобно грибу:
космобиоэнергия их рождает и растит».

Так что теперь процессы «совокупления» в запатентован�
ном виде будут служить великим целям гидрометеорологии,
повышению эффективности естественного орошения полей и
сохранения экологической девственности окружающей среды.
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Эту публикацию я нашел (где бы вы думали?!) в серьезней�
шем бюллетене «Изобретения» (1997. № 6. С. 24).

Теперь меня серьезно беспокоит, что Роспатент настой�
чиво рвется к созданию Федерального фонда отечествен�
ных изобретений, имея в виду, что, «задавленные» непо�
мерными патентными пошлинами, отечественные новаторы
примутся за мизерную плату передавать этому фонду свои
изобретения. Вот что пишет по этому поводу его генераль�
ный директор А. Корчагин: «Много жалоб поступает от пен�
сионеров: платить нечем, пенсии не хватает. Поэтому мы
подготовили изменения патентного закона РФ, предлагая
предоставить возможность физическим лицам не продавать,
а передавать Федеральному фонду изобретений свои исклю�
чительные права на изобретения без уплаты патентных
пошлин»2.

На самом деле это стремление приватизировать не толь�
ко нынешние, но и будущие творческие способности луч�
шей части нашего общества горсткой чиновников.

Дополнение к патентному закону РФ по этому поводу
сформулировано Роспатентом и уже принято Государствен�
ной думой в первом чтении. Обсуждение поправок в соот�
ветствующих комитетах прошло без участия самих изобре�
тателей. Все эти уроки страна уже неоднократно «проходи�
ла», но вновь нам демонстрируют все ту же келейность,
закрытость и стремление во что бы то ни стало в очередной
раз обмануть изобретателей и общество. Кажется, что это�
му беспределу не будет конца.

Пока идет процесс одурачивания, мы, по моему глубоко�
му убеждению, все быстрее и быстрее катимся в бездну. Из
технического творчества ушла наиболее плодотворная часть
новаторов. Замученные глупейшими нормативными актами,
непомерными пошлинами и всесильной, никем не управля�
емой, экспертизой, плодотворные творцы технического про�
гресса либо отошли в сторону, либо реализуют свой твор�
ческий потенциал за рубежом. А заполнившая вакантные
места в творческом поле бездарность насыщает Государ�

���"*����(*1!�%"!$���N�* �""��*%	�9^^s	�7 9	
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ственный реестр отечественных изобретений туалетами для
кошек и собак, «совокуплениями» облаков, а также прочей
чушью и белибердой.
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Чтобы не просто выжить, а расти и развиваться, органи�
зация вынуждена изменяться в соответствии с поставлен�
ными целями. Если она не приспособится к новым обстоя�
тельствам, не будет внедрять нововведения, новые направ�
ления деятельности, она потерпит неудачу и прекратит су�
ществование. Требуемое количество нововведений растет,
и темп их внедрения убыстряется. Это подтверждается на�
блюдениями практики хозяйствования.

СитуацияСитуацияСитуацияСитуацияСитуация
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В частности, есть два варианта нововведений.
1. Передать объекты соцкультбыта в долгосрочную арен�

ду (свыше 1 года), основные средства передаются на ба�
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ланс вновь созданному предприятию – закрытому акцио�
нерному обществу, старое предприятие участвует в устав�
ном капитале этого ЗАО, например, с долей участия 60%;

2. Создать холдинговую компанию на базе предприятия,
выделив объекты соцкультбыта в самостоятельные юриди�
ческие лица, и организовать функциональные звенья – шта�
бы специалистов по маркетингу, планированию, финансо�
во�бухгалтерской деятельности, юридической деятельности
при исполнительном директоре из числа специалистов за�
вода, работающих по договору с новыми юридическими ли�
цами – бывшими объектами соцкультбыта.

Преимущества и недостатки каждого варианта нововве�
дений приведены в таблице 1.

Вывод: с учетом действующих сил сопротивления,
преимуществ и недостатков предпочтительным явля�
ется второй вариант нововведений.

!��$���������������*

Их можно разделить на внешние (необходимость ново�
введений вызвана влиянием внешней среды) и внутренние
(необходимость нововведений вызвана внутренними особен�
ностями организации).

К числу внутренних причин нововведений могут быть
отнесены и личностные качества менеджера, который со�
знательно пытается изменить элементы системы управле�
ния. Хотя внешние причины возникают чаще, но обычно
наблюдается сочетание спланированных действий менедже�
ра и влияния нескольких внешних факторов.

Внешние причины – факторы нововведений – представ�
лены в табл. 2.

>��
������"���/�������"������/���
�

�������"�����/�������������

Процессу внедрения нововведений должен предшество�
вать детальный анализ ситуации, требующей вмешательства
менеджера, с целью управления внедрением нововведений
(табл. 3).
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Таблица 2

Внешние причины нововведений

Таблица 3

Схема процесса анализа нововведений
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Окончание табл. 3

Процесс нововведения испытывает на себе действие как
движущих, так и сдерживающих сил.

Характеристика сдерживающих сил, наиболее часто
встречающихся в практике, дана в табл. 4.

Таблица 4

Характеристика сдерживающих сил

азиланапатЭ
йоксечитиланатнаиравйынжомзоВ
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юиневонкинзовкитсевирп
ьтавзывинетелпс,вохулс

огесвеинелвиторпос
авиткеллок
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Продолжение табл. 4

еинажредоС
йещюавижредс

ылис

аничирП
яиневонкинзов

итсонсапоьнепетС
яивтсйедяивтсделсопи

ылисйещюавижредс

еончилзаР
еитяирпсов

яинедеввовон
хынзару

хищюувтсйязох
воткеъбус

еиксечиголохисП
,итсончилитсоннебосо
,йиненемзиеиналежен
йонревотсодеивтстусто

хяивтсделсопоиицамрофни
йинедеввовон

тугом,ынсапояивтсделсоП
умотырктокитсевирп

авиткеллокюисалгосен

ьнзяоБ
яинещаркос

еивтсделсв
яинедевв
втсешвон

хиовсвьтсоннеревуеН
,хятсонбосопс,халис

тудубенидюлотч,еинесапо
итсонжомзовьтеми

,ясьтаворицифилавкереп
увтсдовокуркеиреводен

каккат,ынсапояивтсделсоП
,еинедевоптюурицоворп

�реддопанеоннаворитнеиро
огонневтсбосеинаж

еисалгосениажитсерп
имяинедеввовонс

иретопьнзяоБ
йеовс,ялортнок

итсомичанз
�овонеивтсделсв

осо,йинедевв �
итсалбовоннеб

икинхет
ииголонхети

еиксечиголохисП
:итсончилитсоннебосо

ьтянемеиналежен
»йонмоналедс«еинешонтоос

,ремирпан,еивтсделсв
адуртиицазитамотва

итсокмеодуртяинешьнемуи
йицкнуфхымеянлопыв

иицилаокьтсонжомзоВ
,йинедеввовонвокинвиторп

онжомюуротокьтишурзар
меинечелвирпьшил

уссецорпквокинвиторп
яитянирпияинеджусбо

йинешер

еичилаН
огоньлетилд

яиняотсос
�неледерпоен

огещудубитсон

иицамрофниеивтстустО
яинедеввовонхяивтсделсопо

етсеммечобармоджакан
оготэитсоньлетилди
еивтстусто,ассецорп

йинешонтохыньлетиревод
юьтсончилуджем

морежденеми

онжомеинелвиторпоС
меинелватсодерпьтишьнему

�амрофниамеъбоогешьлоб
йиненемзиханичирпоииц

,итсоньлетилдхибои
ьтаворидивкиломидохбоен

яинеджохорп«еинещущо
имынназявазситсапорп

»имазалг

ьнзяоБ
,йетсоннадижоен

тугомеыроток
ьтаджоворпос
еинедеввовон

�удбоанинемервеивтстустО
хи,йинедеввовонеинавым

еещусирп,йивтсделсоп
,амзицитпексовтсвучмядюл

йоньлетиравдерпеивтстусто
иицамрофни

ыминартсуяивтсделсоП
десебичертсвмеинедеворп

оготодимакинтобарс , как
�еввовоноонелвяъботедуб

хяинед

еинешураН
,йицидарт
,йетсоннец

кечывирп

иицамрофниеивтстустО
,йинедеввовонхадогыво

ьтишурантяловзопеыроток
итсоннец,икчывирп,иотсу

ыминартсуяивтсделсоП
�иравдерпмеинедеворп
мыджаксдесебхыньлет

йинедеввовонмокинтсачу
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Окончание табл. 4

еинажредоС
йещюавижредс

ылис

аничирП
яиневонкинзов

итсонсапоьнепетС
яивтсйедяивтсделсопи

ылисйещюавижредс

ажитсерпяретоП отч,итсоннеревуеивтстустО
яаннанзирп,яицнетепмок
,етсеммечобарморатсан

ястинархос

едеворпыминартсуиретоП �
йоньлетиравдерпмеин
меинечелвирпиыдесеб
яинеджусбоуссецорпк

огоксечнелварпуяитянирпи
яинешер

иретопьнзяоБ
иицнетепмок

еивтсделсв
яинедеввовон

,йиненсяъзареивтстустО
йедюликвотогдопияинечубо
хяиволсухывонвытобарялд

ыминартсуяивтсделсоП
йоквотогдопимеинечубо

еинечилевУ
ытобарамеъбо

яинечилевуаткафеитыркС
еивтсделсвтобар

еивтстусто,йинедеввовон
яинеджарганзоватсор

тобармеъбойишьлобаз

,ыминартсуяивтсделсоП
�ьлаеркакястеанзирпилсе

меъбойишсорзовьтсон
ястеачанзаниытобар

еещюувтстевтоос
еинеджарганзов

еичилаН
дибохылшорп

,аткатнокеивтстустО
ьтидусбоогещюяловзоп

,яинемузароденииквломоден
молшорпвеишкинзов

яинелвиторпосеичилаН
�чотсиилсе,мяинедеввовон

ястеялвяйиненемзимокин
,яицазинагроиликеволеч
акинтобараледибояароток

молшорпв
ирпыминартсуяивтсделсоП

дибохылшорпииненартсу

еичилаН
зоргухыньлаер

еинедеввовонеобюЛ
тижредосоньлетивтсйед

еыньлеталеженеыротокен
йедюлялд ,яивтсделсоп

тюавигартазеыроток
тядовирпиысеретнихи

итсомидохбоенк
ясьтялвиторпос

ирпыминартсуяивтсделсоП
�идварпияиреводиичилан

хяинешонтовитсов
арежденемиакинтобар

еынйачулС
итсоннадижоен

огондоеиняилвеоннадижоеН
еогурданяитыбос

ирпыминартсуяивтсделсоП
;ыфортсатакиинавориналп

ясьтавозьлопомидохбоен
ыботч,ифреМиманоказ

ежадьтавориналп
еонжомзовен



ЭКО94

,���������
��������������������������*

����

�����

Директивная политика. Суть ее сводится к тому, что
нововведения проводятся менеджером без привлечения чле�
нов коллектива. Целью такой политики являются быстрые
изменения в условиях кризисной ситуации, и члены кол�
лектива вынуждены будут смириться с изменениями в силу
их неизбежности. Необходимым условием является силь�
ная личность менеджера, наличие необходимой информа�
ции и возможности подавить сопротивление коллектива.
Менеджер при этом должен обладать значительными пол�
номочиями, полнотой власти и необходимой стойкостью,
чтобы довести начатые изменения до конца. Ясно, что по�
литика директивных изменений эффективна при невозмож�
ности применения других вариантов политики.

Политика переговоров. Менеджер является инициа�
тором нововведения; он проводит переговоры с коллекти�
вом, при которых возможны частичные уступки и взаимные
соглашения. Члены коллектива могут высказать свое мне�
ние и понимание сути нововведений.

Политика достижения общих целей. Суть ее состоит
в том, что менеджеры, привлекая консультантов – специа�
листов в области менеджмента, не только получают согла�
сие коллектива на внедрение нововведений, но и ставят пе�
ред каждым членом организации цели внедрения нововве�
дения, определяя их ответственность за достижение целей,
как личных, так и всей организации.

Аналитическая политика. Менеджер привлекает спе�
циалистов�экспертов, которые изучают проблему, собира�
ют информацию, анализируют ее и разрабатывают оптималь�
ные решения, не привлекая коллектив работников и не
учитывая их личные проблемы.

Политика проб и ошибок. Менеджер не может опре�
делить проблему достаточно четко. К внедрению нововве�
дений привлекаются группы работников, которые пробуют
подходы к решению проблемы и учатся на своих ошибках.
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Осуществлять нововведения предлагается по этапам
(табл. 5).

Таблица 5

Этапы осуществления изменений

HHH

Таким образом, любое нововведение должно быть тщатель�
но подготовлено. Необходимо проанализировать необходи�
мость нововведения, взвесить все за и против; рассмотреть
возможные варианты решения проблемы, их достоинства и
недостатки; выявить движущие силы, сопровождающие ново�
введение, и силы, сдерживающие его внедрение. Затем важно
провести разъяснительную работу среди членов коллектива.

йыньлетивотогдоП
патэ

яинедеввовонянворуиымелборпеинеледерпО
лисхищюавижредсихищуживдзиланА

лисхищуживдхыньлаицнетопеинелвяыВ
яинелвиторпослисвокинчотсииничирпеинеледерпО

ссецорпвхымеакелвов,цилагуркеинеледерпО
яинедеввовоняинерденв

яинедеввовоникитилопеинеледерпО
ьтишертеуделсеыроток,мелборпеинеледерпО

яинелвиторпослисяинелодоерпялд
яинедеввовоняинелвтсещусоакифаргеинелватсоС

моссецорпданялортноквортемарапеинеледерпО
яинедеввовоняинелвтсещусо

яинелвтсещусоялдвосрусерхымидохбоенеинеледерпО
хиншенвеинечелвирпияачюлкв,йиненемзи

вотрепскэивотнатьлуснок

еинелвтсещусО
яинедеввовон

яинежитсодялдомидохбоенотч,оготокьлотеиненемзИ
ататьлузерогомеалеж

йоннарбывонсалгосавиткеллокиманелчсеинещбО
екитилоп

юьлецсавиткеллоквонелчмяиненемзикеинечелвирП
итсонневтстевтоавтсвучхинуяинаворимроф

мяинедеввовонкитсонтсачирпи
яинедеввовоняинелвтсещусоаналпогонбордопеичилаН

,хыннемерв,хывоснанифхымидохбоенеичилаН
восрусерхиксечеволеч

ьлортноK яинелвтсещусоялдвосрусерхымидохбоенеинеледыВ
ялортнок

вокиндуртосиинечубобоасорповеинешеР

акнецО
яинелвтсещусо

яинедеввовон

вотатьлузерхытунгитсодзиланА
иматкеъбосизявсйонтарбоеинелвтсещусО

йинедеввовониматкеъбуси
хататьлузероеинаворимрофнИ
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О. НОВИКОВА,
Новосибирск

Считается, что пестрое сообщество пользователей сети
само в состоянии себя урегулировать. В связи с этим пред�
ставляется интересной мысль, которая была высказана в
одном из громких дел, связанных с использованием домен�
ных имен в российском сегменте сети Интернет. Она про�
звучала в ответ на утверждение суда о том, что специфика
Интернета настолько велика, что действующее законода�
тельство на него не распространяется. Ведь тогда в равной
мере еще в недавнем прошлом можно было заявлять, что
действующее законодательство не распространяется и на
телевидение, использование факса и т. п. В таком случае
получается, что, например, оскорбление, высказанное не
лично, а по телевизору или даже по телефону, не будет
иметь никаких юридических последствий.

Именно в сети в последние годы совершается немало пра�
вонарушений, подчас и уголовно наказуемых. Специфика ком�
пьютерных технологий такова, что проследить, а тем более
предотвратить нарушения в Интернете весьма сложно.

Первая группа проблем правового регулирования сети
Интернет связана с электронной коммерцией и вызывает
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наибольший интерес у законодателя. В Государственной
думе рассматривается проект закона «О сделках, совершае�
мых при помощи электронных средств (Об электронных
сделках)», принят закон «Об электронной цифровой подпи�
си». Среди проблем этой группы можно выделить вопросы
определения места и времени заключения договора, досто�
верного определения стороны по договору, бухгалтерского
учета и налогообложения электронных сделок, а также, в
силу трансграничного характера Интернета, вопросы приме�
нимого права и выбора юрисдикции. Кроме того, в сети возни�
кают проблемы защиты информации вообще и конфиденци�
альной информации и коммерческой тайны в частности.

В отдельную группу можно выделить проблемы, связан�
ные с существованием электронных газет и журналов, ко�
торые могут и не издаваться в традиционном понимании
этого слова, то есть на бумаге. Относятся ли такие газеты
(и вообще сайт в Интернете) к средствам массовой инфор�
мации? Если да, то подлежат ли они регулированию как
СМИ? Как тогда, например, установить объем тиража та�
ких «изданий» и, в частности, нужно ли регистрировать их
как СМИ в Министерстве печати (со стороны которого были
предприняты соответствующие попытки)?

Большой блок вопросов связан с защитой прав интел�
лектуальной собственности. Особенно массовый характер
приобрели нарушения авторских прав, связанные с копиро�
ванием, воспроизведением, переработкой литературных,
художественных, музыкальных произведений без указания
автора и без разрешения последнего.

В области охраны промышленной собственности наибо�
лее острые и многочисленные споры, в том числе и судеб�
ные, ведутся в отношении защиты прав на товарные знаки
и фирменные наименования от нарушений, связанных с ис�
пользованием доменных имен в сети Интернет. В рамках
данной статьи нет возможности дать развернутую характе�
ристику всем вышеозначенным проблемам, поэтому в каче�
стве примера рассмотрим ситуацию с доменными именами.

На первый взгляд, у доменного имени и товарного знака
нет ничего общего: доменное имя – электронный адрес, а

4 ЭКО № 9, 2002
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товарный знак – обозначение, отличающее товары и услуги
одних лиц от однородных товаров и услуг других лиц. На�
пример, обозначения «Кодак», «Fuji», «Аgfа» – товарные зна�
ки, которые используются для фототоваров. При более под�
робном анализе можно обнаружить, что у товарных знаков
и доменных имен достаточно много точек соприкосновения.
Допустим, пользователя интересуют банковские услуги.
Тогда он может наугад набрать www.bank.ru и не ошибет�
ся. Если же его интересуют фототовары, то он может на�
брать www.kodak.ru. Естественно, зная об этом, владельцы
информационных ресурсов (сайтов) стараются подобрать та�
кое доменное имя, которое было бы простым для угадыва�
ния, т. е. известным и отражающим содержание сайта.

Налицо функциональное сходство доменных имен и
средств индивидуализации участников гражданского оборо�
та. Как и товарный знак, доменное имя идентифицирует не�
кий объем информации, которая, кроме всего прочего, мо�
жет содержать сведения о продукции и производителе,
иногда саму продукцию (при возможности ее существова�
ния в цифровом виде). При помощи оригинального словес�
ного электронного адреса пользователям представляется
возможным выделить такого рода информацию среди дру�
гих однородных предложений в Интернете и адресоваться к
соответствующему информационному ресурсу. Учитывая
возможность совершения сделок в сети, можно также ут�
верждать, что предложенные к продаже товары могут быть
введены в гражданский оборот.

Формальное сходство объектов проявляется в следующем:
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Возможность свободного выбора доменного имени порож�
дает и противоправное явление – кибер�сквоттинг (англ. –
cybersquatting), означающее регистрацию доменных имен,
совпадающих или сходных со средствами индивидуализа�
ции, с их последующим недобросовестным использованием
как для собственных коммерческих целей, так и с целью
предложения к продаже самим правообладателям средств
индивидуализации. Далеко не всегда в этом случае владель�
цы товарных знаков добивались защиты своих прав и устра�
нения нарушений.

Корпорацией «Eastman Kodak Company», владельцем то�
варного знака «Коdаk» (пример выше был приведен не слу�
чайно), были проиграны все инстанции по основаниям на�
рушений прав на товарный знак и все инстанции по
основаниям нарушения прав на фирменное наименование,
за исключением двух кассаций, которые отменяли предыду�
щие решения и направляли дело на новое рассмотрение.
Суд отказал правообладателю в защите прав со ссылкой на
отсутствие законодательного регулирования отношений,
связанных с наименованием доменов в сети Интернет, а так�
же на то, что доменное имя не является ни товаром, ни
услугой, поэтому не подпадает под действие Закона «О то�
варных знаках».

Даже Высший арбитражный суд (ВАС) РФ не поставил
точку в этом споре, однако тенденция все�таки положитель�
ная. В своем постановлении о направлении дела на новое
рассмотрение ВАС РФ отметил, что «отсутствие в назван�
ных нормах Закона прямого указания на то, что использо�
вание в доменном имени чужого товарного знака является
нарушением прав владельца товарного знака, не препятству�
ет признанию судом таких действий предпринимателя пра�
вонарушением. Согласно статье 10 bis Парижской конвен�
ции подлежат запрету все действия, способные каким бы то

4*
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ни было способом вызвать смешение в отношении предпри�
ятий, продуктов либо промышленной или торговой деятель�
ности конкурента.

Анализ материалов судебной практики подтверждает
необходимость активного включения в правовое поле таких
понятий, как «Интернет», «домен» и других связанных с
ними.

Будущий закон об Интернете, безусловно, должен быть
комплексным (содержать нормы различных отраслей права) и
обязательно регламентировать принципы применения зако�
нодательства Российской Федерации (в первую очередь –
гражданского) к отношениям в сети Интернет, некоторые
фундаментальные принципы регулирования этих отношений
с учетом их специфики, принципиальное решение вопроса
о юридической природе доменных имен и других интернет�
объектов, а также о подходах к их законодательному регу�
лированию (например, «отношения по поводу регистрации
и использования доменных имен регулируются законода�
тельством Российской Федерации о...» и т. п.). Немаловаж�
но ввести в законодательство и нормы, позволяющие эф�
фективно применять к указанным отношениям действующее
законодательство по аналогии, устраняющие противоречия
и несообразности, возникающие в процессе прямого приме�
нения существующих сегодня норм.

К сожалению, попытки, предпринимаемые законодателем
в данном направлении, иногда лишь усложняют ситуацию.
Вернемся к ситуации с доменными именами.

В декабре 2001 г. Государственная дума приняла в пер�
вом чтении поправку к ст. 4 Закона о товарных знаках.
Пункт 4 ст. 4 предлагается дополнить абзацем следующего
содержания: «Нарушением прав владельца товарного знака
также признается несанкционированное использование то�
варного знака во всемирной компьютерной сети Интернет,
в том числе в наименовании домена, если вследствие этого
лицо, нарушившее право, получило или могло получить до�
ходы, приобрело или могло приобрести какие�либо преиму�
щества в деловом обороте». Внимание законодателя к вы�
шеозначенной проблеме само по себе весьма похвально,
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однако практическая сторона вопроса вызвала немало не�
одобрительных замечаний среди юристов, специализирую�
щихся в области правового регулирования сети Интернет.
Несмотря на то, что доменные имена и товарные знаки, как
было показано выше, имеют много общего, полное их отож�
дествление в праве приведет к неминуемым проблемам в
процессе его применения.

Предлагаемая поправка открывает широкие возможнос�
ти для злоупотреблений со стороны владельцев товарных
знаков. Так, любое лицо, зарегистрировав товарный знак,
соответствующий определенному доменному имени, может
предъявить к добросовестному владельцу домена иск о на�
рушении его прав и потребовать передать домен ему. Если
строго следовать языку поправки, такое требование будет
удовлетворено. Эта проблема не нова, и в материалах Все�
мирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС) получила название «обратный захват домена».

Еще одна проблема связана с тем, что товарные знаки в
соответствии с Международным классификатором товаров
и услуг регистрируются в 42 классах по отдельности. Не
редкость ситуация, когда одна компания (например, произ�
водитель продуктов питания) зарегистрировала товарный
знак в одном классе, и тот же самый знак зарегистрирован
другой компанией (например, издательством) в другом клас�
се. После принятия нового варианта Закона о товарных зна�
ках между такими компаниями может возникнуть спор о
праве на доменное имя.

Далее, усложнится процедура регистрации доменных
имен, поскольку, чтобы обезопасить себя от описанной выше
ситуации, придется предварительно регистрировать в Рос�
патенте соответствующий товарный знак. В этом случае
для регистрации доменного имени будет необходимо дока�
зать отсутствие идентичного товарного знака. Это значи�
тельно увеличит стоимость (добавляются пошлины, оплата
услуг патентных поверенных и юристов) и длительность ре�
гистрации доменного имени. Однако даже в этом случае ос�
тается нерешенным вопрос о защите прав физических лиц,
зарегистрировавших доменное имя, так как субъектами пра�
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ва на товарный знак могут быть только юридические лица и
индивидуальные предприниматели.

Вместе с тем можно не изобретать велосипед. Подходы
к решению этих проблем уже выработаны в мировой прак�
тике. К примеру, Единые правила рассмотрения споров о
доменных именах, действующие во многих доменных зонах,
в частности в зонах .соm, .огg, .nеt, предусматривают, что
спор о домене будет рассмотрен только при наличии всех
трех перечисленных ниже обстоятельств:

1) доменное имя идентично или сходно до степени сме�
шения с товарным знаком или знаком обслуживания, на
которое заявитель имеет права;

2) у ответчика нет прав или законных интересов в отно�
шении доменного имени, и

3) доменное имя было зарегистрировано и используется
недобросовестно.

Таким образом, в мировой практике владельцы товарных
знаков далеко не всегда могут претендовать на соответству�
ющие домены. Поэтому очевидна необходимость внесения
поправок и в другие законодательные акты. Причем эти из�
менения должны быть направлены не только на предостав�
ление приоритета владельцам товарных знаков и фирмен�
ных наименований, но и на урегулирование противоречий,
возникающих между лицами, имеющими «равные права» на
доменное имя. Кроме того, важно избежать ущемления прав
физических лиц.

Итак, практически не остается сомнений в том, что пра�
вовое регулирование развития глобальных информационных
сетей станет одним из приоритетных направлений разви�
тия законодательства в наступившем веке. Вместе с тем
вопросы о том, кто будет осуществлять такое регулирова�
ние, по каким направлениям регулировать и как, стоят очень
остро. Появление специального законодательства должно
сопровождаться совершенствованием уже существующих
нормативных актов.
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М. П. ЛОГИНОВ,
Снежинск

Проблемы оценки недвижимости, существующие в Рос�
сии, – это издержки становления рынка оценки. Так как
рынок еще только складывается, то и оценка в ее класси�
ческом понимании не всегда применима.

Отечественный рынок недвижимости можно назвать соб�
ственно рынком с большой натяжкой, поскольку в России
ныне существует не рынок объектов недвижимости как
таковых, а рынок отдельных элементов объекта недвижи�
мости – квартир, офисов, складских помещений и т. д.,
вплоть до комнат.

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Рос�
сийской Федерации» от 29 июля 1998 г. № 135�ФЗ устано�
вил основы правового регулирования оценочной деятельно�
сти в отношении объектов оценки, принадлежащих как
Российской Федерации, ее субъектам или муниципальным
образованиям, так и отдельным юридическим и физическим
лицам.

Различают несколько видов стоимости недвижимости:
рыночную, потребительскую, инвестиционную, страховую,
ликвидационную, балансовую, для налогообложения и др.
Стоимость вообще – это денежный эквивалент собст�
венности.

К недвижимости в жилищной сфере относятся жилые
дома с жилыми и нежилыми помещениями, квартиры, иные
жилые помещения в жилых домах и других строениях, при�
годные для постоянного и временного проживания и содер�
жания, а также элементы инженерной инфраструктуры.
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Жилье обладает пятью характерными особенностями,
отличающими его от других товаров.
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Оценка как важнейшая функция системы управления
предшествует принятию практически любого решения в от�
ношении недвижимого имущества. Она проводится обычно
профессиональными оценщиками по заказу собственника
или покупателя перед заключением сделки, для получения
кредита под залог недвижимости, при разделе имущества
или внесении его в качестве взноса в уставный капитал ком�
мерческой организации, при страховании и налогообложе�
нии объектов и для многих других целей.

В случае получения кредита под залог недвижимости на
этапе проведения андеррайтинга банк должен убедиться в
том, что стоимость имущества достаточна для обеспечения
кредита. При оценке предмета залога анализируются:
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Банк проводит проверку правоустанавливающих доку�
ментов, законности права собственности на предмет зало�
га, наличие или отсутствие прав третьих лиц на предмет
залога, соответствие заключаемых договоров стандартам.
Юридическая служба банка проверяет документы, подтверж�
дающие собственность на приобретенное жилье, с целью
исключить возможность возникновения встречных требова�
ний третьих лиц в отношении заложенного имущества.
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Банк обеспечивает проведение оценки стоимости имуще�
ства с привлечением оценщика, имеющего надлежащую ли�
цензию в соответствии с требованиями правительства Россий�
ской Федерации. Все отчеты оценщика должны быть проверены
экспертом банка и признаны удовлетворительными.

Оценщик предоставляет банку подробное описание иму�
щества и оценку его рыночной стоимости, т. е. цены, кото�
рую покупатель готов заплатить продавцу на свободном
рынке. Отчет о результатах оценки должен включать сле�
дующие пункты.
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Законодательное обеспечение прав участников рыночных
отношений при проведении операций с имуществом – важ�
нейшее условие цивилизованности этих отношений. Для
нормализации работы российского рынка необходим четкий
механизм оценки рыночной стоимости активов.

В настоящее время процесс оценки в стране осуществ�
ляется спонтанно. Оценку собственности производят на
основе так называемого нормативного подхода к оценке, ког�
да уровень стоимости собственности определяется по мето�
дикам, утвержденным федеральными или региональными
органами управления. Например, стоимость имущества, под�
лежащего приватизации, оценивают по методике, предус�
мотренной Государственной программой приватизации, сто�
имость чистых активов акционерных обществ – по методике,
утвержденной Комитетом по ценным бумагам и фондовому
рынку совместно с Минфином РФ, стоимость земельных
участков – по методике, утвержденной правительством РФ.
На региональном уровне оценка различных видов муници�
пальной собственности производится по многочисленным
методикам, утвержденным местными органами власти.

Почти все нормативные методики базируются на затрат�
ном подходе, т. е. основаны на определении затрат на со�
здание данного вида собственности. Данный подход не от�
вечает современным условиям хозяйствования, когда
основным фактором формирования стоимости товара на
рынке является соотношение спроса и предложения данно�
го товара.

Управлять процессом оценки следовало бы на государ�
ственном уровне. Необходима единая система оценки соб�
ственности, с помощью которой можно реально оценить
рыночную и другие виды стоимостей имущества.

Объективная оценка имущества, определение его рыноч�
ной стоимости станут возможными по мере формирования
устойчивой рыночной экономики, когда закономерности
получения доходов от эксплуатации различных объектов,
их износа будут ясны, а неприбыльные объекты составят
небольшую часть от имеющихся в эксплуатации.
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Новый долг РФ, млрд дол. на 01.01.02 г.

Внешний долг РФ как правопреемницы СССР,
млрд дол. на 01.01.02 г.
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Л. И. ЛУГАЧЕВА,
кандидат экономических наук,

Институт экономики и организации
промышленного производства СО РАН,

Новосибирск

Экономическая политика России последних лет состоит
в том, что государство возвращает себе активную хозяй�
ственную функцию, связанную с необходимостью коррек�
тировки рыночных регуляторов. Помимо традиционных форм
макроэкономического и организационно�правового регули�
рования, данная функция реализуется через государствен�
ные инвестиционные программы и лизинговые проекты, под�
держку отдельных сегментов экономики, для развития
которых только рыночных механизмов оказывается недоста�
точно. Такой подход позволяет получать прибыль и пред�
приятиям, и регионам.

Государственное участие в развитии лизинга можно раз�
делить на три уровня: федеральный, региональный и муни�
ципальный. На федеральном уровне государство, как пра�
вило, участвует в лизинговой деятельности в основном
посредством законотворческой и нормотворческой деятель�
ности, а также предоставляя долгосрочные кредиты пред�
приятиям стратегически важных отраслей. В этом смысле
авиация и сельское хозяйство являются основными реципи�
ентами государственной поддержки.

�������������
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За последнее время в федеральном законодательстве, регу�
лирующем лизинговую деятельность, произошел ряд измене�
ний, оказывающих непосредственное влияние на ее развитие.
Несмотря на неоднозначную оценку эффективности законода�
тельных нововведений, представляется, что более четкие пра�
вовые рамки позволят российским предприятиям шире исполь�
зовать лизинг для модернизации оборудования.

Региональные и местные администрации начинают по�
нимать, что лизинг может быть средством финансирования
успешных региональных и местных производителей, если
позволить лизинговым компаниям принимать решения о
предоставлении финансирования, исходя из состоятельнос�
ти заемщика. Эти деньги при должном инвестировании мо�
гут быть источником для дальнейшего кредитования в буду�
щем (что снизит потребность в прямых субсидиях из
бюджетов администраций), и это – убедительный довод для
региональных администраций в пользу большей коммерчес�
кой направленности этих компаний.

Государственное участие в развитии лизинга на регио�
нальном и муниципальном уровне своими целями ставит:
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Государственная поддержка лизинга в последние годы
во многих регионах РФ включает следующие направления.

1. Разработка областных законов о государственной под�
держке лизинговой деятельности в агропромышленном про�
изводстве, о содействии развитию промышленного лизинга
(Новосибирская, Пермская, Ленинградская области, Санкт�
Петербург и др.), а также поддержке организаций, осу�
ществляющих туристическую деятельность и санаторно�
курортное обслуживание (Кабардино�Балкария). Инвести�
ционное законодательство в регионах предусматривает воз�
можность предоставления ряда льгот субъектам предпри�
нимательства в дополнение к льготам, существующим в
федеральном законодательстве. Так, на местном уровне пре�
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дусмотрены льготы для лизингодателей по налогу на их иму�
щество, налогу на прибыль и налогу на пользователей авто�
мобильных дорог при условии реинвестирования сэконом�
ленных средств в реальный сектор экономики.

Наряду с общими положениями, касающимися регули�
рования и осуществления лизинговой деятельности, зако�
нопроекты предусматривают:

• �������	 ��������	 �	 �������!������������	 �������
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Так, администрации многих областей ежегодно заклады�
вают в областные бюджеты специальные статьи по финан�
сированию поддержки товаропроизводителей с помощью ли�
зинговых схем. Почти во всех областях использование
средств областного бюджета направлено прежде всего на
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудова�
ния по лизингу. В некоторых регионах – центрах обрабаты�
вающей промышленности – администрации предоставляли
кредиты лизинговым компаниям для того, чтобы способство�
вать увеличению продаж важного регионального произво�
дителя оборудования.
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2. Поддержка за счет лизинговых схем местных произво�
дителей машиностроительной продукции.

Для технического перевооружения отдельных отраслей
региональные власти вкладывают инвестиции на возврат�
ной основе. В последние годы во многих регионах России
особенно заметно снижается энерговооруженность сель�
скохозяйственного производства.
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3. Разработка лизинговой инвестиционной программы
региона, направленной на техническое переоснащение
транспортной инфраструктуры.

Пополнение городских автопарков во многих сибирских
регионах новыми, комфортабельными и экологичными транс�
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портными средствами стало возможным благодаря лизинго�
вым договорам (Красноярск, Новосибирск и др.).
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4. Формирование инфраструктуры, направленной на под�
держку лизинга в области.

Администрации регионов определяют в качестве своих
лизингодателей государственные унитарные предприятия
(ГУП), имеющие, как правило, лицензии на право ведения
лизинговой деятельности, а также отслеживают цепочки в
поставках техники. При этом не всегда средства админист�
рации идут по короткой цепочке: администрация – ГУП –
хозяйства. Нередко удлинение цепочки происходит за счет
посредников.
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5. Расширение сотрудничества с международными фи�
нансовыми организациями.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и
его Фонд поддержки малого предпринимательства считают
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перспективными инвестиции в Воронежскую и Липецкую
области. Их эксперты сделали вывод о благоприятном ин�
вестиционном климате региона и считают приоритетными
проекты по переработке отходов, водоснабжению, улучше�
нию инфраструктуры муниципальных образований. Эти ин�
вестиционные проекты будут реализованы на условиях по�
ставки техники по лизингу при гарантиях администраций
названных областей.

6. Создание государственных учреждений для развития
лизинга в сфере малого и среднего бизнеса.
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В последние три года приоритетные направления государст�
венной поддержки лизинговой деятельности на региональном
уровне – это развитие лизинга для малого предприниматель�
ства и лизинг сельскохозяйственной техники.

Большинство малых и средних предприятий обращается к
лизинговым компаниям потому, что у них нет возможности
получить банковский кредит. Остальные преимущества явно
второстепенны. По оценке Группы по развитию лизинга, поч�
ти три четверти от всего объема банковских кредитов выданы
компаниям, с которыми банки проработали более трех лет, и
более половины – при сроке сотрудничества более пяти лет.
Только 8% кредитов получили компании, с которыми банки
работали менее одного года. Многие малые и средние пред�
приятия, недавно заключившие лизинговые сделки, не имеют
тесных контактов с банками. «Взаимодействие» с банками
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может заключаться в простом наличии расчетных счетов и
минимальных депозитов. В случае с малым бизнесом значи�
тельная часть платежей (за поставки, имущество и т. д.) мо�
жет производиться наличными или посредством банковских
переводов без открытия счета.

От распространения лизинговых услуг на малые и сред�
ние предприятия выиграет регион в целом, так как появят�
ся условия для
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Лизинговые компании, пользующиеся государственной
поддержкой, как правило, имеют небольшой капитал и при�
ветствуют создание коммерческих лизинговых компаний,
которые могут предоставить их клиентам возможность за�
ключить более крупные сделки. На сегодняшний день ли�
зинговые компании, пользующиеся государственной под�
держкой, не являются для администрации существенным
источником доходов. Поэтому у администрации мало осно�
ваний опасаться коммерческой конкуренции. Однако сле�
дует заметить, что существование лизинговой компании при
участии администрации региона является хорошим свиде�
тельством заинтересованности в развитии лизинга со сто�
роны региональных или муниципальных властей – что в ко�
нечном счете благоприятно влияет на создание условий для
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деятельности коммерческих компаний. Вместе с тем объем
государственного финансирования обычно очень незначи�
телен и не может видоизменить кредитный рынок.

Во многих случаях основанные администрацией лизин�
говые компании получают финансирование для осуществ�
ления кредитных программ, но кредитуют преимуществен�
но на коммерческой основе.
�����������	�������/���	��������7��/���������"����������"

��	���"��������������8-�	�����">�"��������������$����������#

���� ��� ���������� ���������!��� �� �������">�"� �� �������� ��

����������� ������%

Самым эффективным средством замены устаревшей тех�
ники в сельском хозяйстве на всех уровнях государствен�
ного управления является лизинг. На федеральном уровне
компанией, занимающейся лизингом сельскохозяйственно�
го оборудования, стала лизинговая компания «Россельхоз�
лизинг», созданная по распоряжению правительства «Рос�
сельхозбанком». В задачу «Россельхозлизинга» входит повы�
шение эффективности бюджетных субсидий сельскому хо�
зяйству России. В 2002 г. ОАО «Россельхозбанк» транс�
формируется в банковскую группу, куда войдут также не�
сколько лизинговых компаний. Преобразование происходит
в соответствии с идеей создания (на базе данного банка)
национальной кредитно�финансовой системы агропромыш�
ленного комплекса страны, а также с учетом практики раз�
вития крупных российских банков.
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И все же недостаточность финансирования лизинговых
схем поставки сельскохозяйственной техники на федераль�
ном уровне приводит к тому, что многие регионы использу�
ют лизинг как способ кредитования сельскохозяйственных
предприятий. Так, федеральный лизинг сельхозтехники в
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2001 г. практически не действовал, обещанные средства из
федерального лизингового фонда на приобретение техники
во многие области не поступили. Тенденции развития рын�
ка последних лет подтверждают, что даже поддерживаемые
в настоящее время государством лизинговые сделки посте�
пенно будут приобретать коммерческий характер. Если еще
два�три года назад типичная сделка по лизингу сельскохо�
зяйственной техники была по своей сути обычной дотаци�
ей, то в будущем все больше займов в сельскохозяйствен�
ной отрасли будут иметь коммерческий характер.

Уже сегодня есть некоторые свидетельства того, что ли�
зинговые сделки в сельском хозяйстве заключаются на все
более строгих кредитных условиях, а займы и лизинговые
сделки все чаще ориентированы на возвратность. В послед�
ние годы целый ряд региональных лизинговых компаний
использует в своей работе по существу коммерческие прин�
ципы: их основная задача – предоставлять финансирование
сельскохозяйственным предприятиям, но при этом лизин�
говые ставки практически не субсидируются. Хотя и есть
компании с крайне низкими процентными ставками, пред�
полагающими не лизинговую деятельность, а скорее креди�
тование предприятий (возможно, с некоторыми налоговы�
ми льготами).

Все более заметна тенденция со стороны региональных
администраций к предоставлению кредитов на коммерчес�
кой основе. Другими словами, сегодня кредиты предостав�
ляют с расчетом на их возврат и под реальный процент (хотя
этот процент может быть ниже рыночных ставок).
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Несмотря на позитивные сдвиги на региональных рын�
ках лизинговых услуг в последнее время, для их эффектив�
ного развития остаются некоторые препятствия. Как пред�
ставляется, следующие замечания вполне справедливы.
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С. С. МЕНЯЙЛОВ,
Институт экономики и организации промышленного

производства СО РАН,
Новосибирск

Привлекательность лизинга в качестве инструмента фи�
нансовой, инвестиционной и коммерческой политики обес�
печивается влиянием его особенностей на эффективность
деятельности предприятий и объединений. Одна из особен�
ностей лизинга состоит в том, что собственник ресурсов не
участвует в процессе их использования. Каким же образом
перераспределение прав собственности на ресурсы может
улучшить показатели эффективности объединения?

В результате перераспределения прав собственности
может быть обеспечена концентрация этих прав на одном
предприятии объединения, чаще всего на головном. Это
улучшает показатели долгосрочной платежеспособности
данного предприятия. Тем самым обеспечивается доступ к
более дешевым инвестиционным ресурсам, которые затем
перераспределяются между предприятиями объединения. В
результате эффективность деятельности возрастает. Следу�
ет помнить, что улучшение показателей долгосрочной пла�
тежеспособности одного предприятия происходит на фоне
их ухудшения на других предприятиях объединения. Поэто�
му положительный эффект удешевления инвестиционных
ресурсов для одного предприятия должен быть выше, чем
отрицательный эффект их удорожания для других предпри�
ятий объединения.

�
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Чтобы обеспечить концентрацию ресурсов на одном пред�
приятии, требуется наличие у него достаточных источни�
ков для инвестиций, т. е. фонда накопления. Механизм внут�
реннего ценообразования в рамках объединения позволяет
перераспределить прибыль, которая является одним из ис�
точников фонда накопления. Благоприятными условиями
для реализации механизма внутреннего ценообразования
являются вертикальная интеграция и специфичность про�
изводственного процесса.

Перераспределение прав собственности и сопутствующее
перераспределение прибыли в головную компанию положи�
тельно влияет на бюджет региона, где находится головная ком�
пания, через сравнительно большие поступления по налогам
на имущество и на прибыль. Вместе с тем это отрицательно
сказывается на доходной части бюджетов тех регионов, где
расположены другие предприятия. Тем самым, чтобы интере�
сы производственного объединения совпадали с интересами
региональных властей, дополнительно требуется значитель�
ный положительный эффект от лизинга. Таким положитель�
ным эффектом может оказаться снижение коммерческих рис�
ков во взаимоотношениях между партнерами.

Коммерческие риски могут возникнуть из�за опасения
приобретать в собственность специфичные ресурсы, кото�
рые используются в производстве специфичной продукции.
Опасения возникают ввиду того, что потребитель может
отказаться от приобретения продукции, несмотря на штраф�
ные санкции по договору, а альтернативное использование
ресурсов или их продажа не представляются возможными.

Лизинг позволяет снизить коммерческие риски через
приобретение специфичных производственных ресурсов за�
казчиком специфичной продукции.

Предполагается, что в результате снижения коммерчес�
ких рисков объем сделок возрастает, что благоприятно для
всех заинтересованных участников рынка, в том числе и
региональных властей.

Итак, распределение прав собственности при лизинге
позволяет производственному объединению удешевить
инвестиционные ресурсы и увеличить объем сделок.
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Емкость мирового рынка тепловыделяющих сборок (ТВС)
для ядерных реакторов атомных электростанций (АЭС) состав�
ляет около 12 млрд дол. На этом рынке идет жесткая конку�
рентная борьба. Например, американская фирма «Вестинга�
уз» освоила производство ТВС для российских ядерных
реакторов и предлагает их для стран Восточной Европы, в ко�
торых Россией были построены соответствующие АЭС.

В свою очередь, российская компания ОАО «ТВЭЛ» сов�
местно с фирмой «Сименс» освоила производство ТВС для
западных ядерных реакторов и уже продает их в Германию,
Швейцарию и ряд других стран.

В этих условиях перед производителями ТВС стоят две
важнейшие задачи: удержаться на рынке ТВС и расширить
на нем свое присутствие. Чтобы представить себе масшта�
бы потерь, связанных с борьбой за рынки ТВС, достаточно
упомянуть, что фирма «Вестингауз» уже получила контракт
на поставку ТВС для российского ядерного реактора чеш�
ской АЭС «Темелин», и это привело к потере для России не
менее 400 млн дол.

Что нужно сделать, чтобы не только удержаться на рын�
ке ТВС, но и расширить на нем свое присутствие? Рецепт
известен: снижать цены, повышать качество и предостав�
лять дополнительные услуги заказчикам. Лизинг ТВС явля�
ется одним из самых эффективных компонентов этого
«рецепта».

Сегодня момент для внедрения лизинга на мировом рын�
ке ТВС подходящий. Перед миром стоит ключевая пробле�
ма развития ядерной энергетики – переработки и хранения
отработавших ТВС и радиоактивных отходов. Лизинг мо�
жет снять эту проблему с потребителей ТВС, которые не в
состоянии (или не хотят) решать ее самостоятельно. Ли�
зинг позволяет увязать поставки свежих и возврат отрабо�
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тавших ТВС, что даст возможность увеличить оборот на
мировом рынке ТВС примерно в 1,5 раза.

Лизинг ТВС создает важные стимулы для вовлечения
новых стран в развитие ядерной энергетики. Предусматри�
ваемая лизингом возможность возврата отработавших ТВС
их производителю или лизингодателю обеспечивает гаран�
тию того, что ТВС не будут использоваться для несанкцио�
нированных целей, и, следовательно, позволяет практичес�
ки предотвратить угрозу распространения ядерного оружия.

Отметим, что пока только три страны – Франция, Вели�
кобритания и Россия – оказывают услуги по переработке
отработавших ТВС на индустриальной основе. Так что воз�
можности участия России в развитии мирового рынка ТВС
на основе использования лизинговых операций велики имен�
но сейчас.

Есть и еще одно удивительное обстоятельство.
Существует многолетняя практика, при которой Россия

(в рамках выполнения своих обязательств как правопреем�
ницы СССР), поставляя ТВС для построенных при ее содей�
ствии АЭС, принимает на переработку выгруженные из них
отработавшие ТВС.

При этом фактически используется схема, в которой все
технологические и организационные операции совпадают с
операциями при реализации лизинга ТВС: поставка ТВС на
АЭС, использование ТВС для производства тепловой энер�
гии, выдержка отработавших ТВС на АЭС, их транспорти�
ровка на радиохимический завод, переработка ТВС для
извлечения ценных изотопов и т.д. В этой схеме не исполь�
зуются только преимущества и новые возможности, кото�
рые связаны с внедрением лизинга.

Экономический эффект от лизинга ТВС достигается за
счет увеличения объёмов поставок, поскольку предоставле�
ние более выгодных условий позволит сохранить традици�
онные и выйти на новые рынки сбыта.

Растут и цены поставок по договору лизинга за счет вклю�
чения оплаты дополнительных услуг (цена за услуги по об�
ращению и переработке ТВС, которая является составной
частью лизингового контракта, близка к цене свежих ТВС).
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Увеличение объёмов поставок ТВС по схеме лизинга мо�
жет обернуться:
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Присоединение России к Международной конвенции по
лизингу и принятие Федерального закона «О лизинге» со�
здали предпосылки для организации в России лизинга в та�
кой наукоемкой и сложной сфере деятельности, как ядер�
ная энергетика.

Одними из наиболее продвинутых, высокотехнологичных
и наукоемких изделий на мировом рынке ядерной энергети�
ки являются ТВС. Возникает вопрос: может ли ТВС быть
предметом лизинга?
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В соответствии с Федеральным законом «О лизинге»
предметом лизинга может быть любая непотребляемая вещь.

Однако развитие лизинга сдерживается различными тол�
кованиями законодательных актов и, в первую очередь, оши�
бочным отнесением ТВС к потребляемым вещам. Источни�
ком этой ошибки является терминологический казус: ТВС
многие понимают как топливо, не учитывая принципиаль�
ного различия между ядерным «топливом» и химическим
топливом. (С тем же успехом можно отнести к «топливу» и
электроплитку.) Такие казусы встречаются довольно часто.
Самый близкий по теме обсуждения пример – это исполь�
зование неправильного термина «атомная электростанция»
вместо правильного – «ядерная электростанция». В боль�
шинстве случаев эти казусы являются предметом научных
дискуссий, но в данном случае принятый в обиходе для удоб�
ства и образного представления, но неправильный по суще�
ству термин может радикальным образом повлиять на эко�
номические возможности огромной отрасли и, в конечном
счете, на благосостояние нашего общества в целом.

Учитывая важность этой проблемы, группа экспертов
РНЦ «Курчатовский институт» совместно с ОАО «ТВЭЛ»,
ВНИПИЭТ и Институтом государства и права РАН рассмот�
рела технологические, экономические и правовые аспекты
применения международного лизинга в ядерной энергетике
России. Основными целями этой работы были: оценка тех�
нической осуществимости и экономической целесообразно�
сти использования лизинга в ядерной энергетике России;
анализ международных правовых актов, действующего фе�
дерального законодательства России и наиболее важных
подзаконных актов, а также разработка предложений по
изменениям и дополнениям в федеральные законы и подза�
конные акты.

Итак, относится ли ТВС к непотребляемым вещам?
Ответ на поставленный вопрос прямо не следует из за�

конодательных актов. С технической и юридической точек
зрения ошибочность отнесения ТВС к потребляемым вещам
обоснована в Экспертном заключении и в Пояснительной
записке, которые были переданы экспертами Курчатовско�
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го института в Государственную думу России в марте
2000 г. и в Министерство экономики в апреле 2000 г.

ТВС является машиностроительным изделием со сроком
службы (амортизации) 3–5 лет, что сопоставимо со сроком
лизинга.

Ядерное топливо, в отличие от химического, не теряет
своих натуральных свойств в процессе эксплуатации. Отра�
ботавшая в ядерном реакторе ТВС имеет практически те
же конструктивные характеристики, что и новая ТВС, и спо�
собна длительное время выделять тепло даже вне ядерного
реактора.

Процессы, которые происходят при «выгорании» ядерно�
го «топлива» и горении химического топлива, абсолютно
разные. Выгорание ядерного «топлива» сопровождается не
только выделением большого количества тепла, но и обра�
зованием большого количества новых изотопов. Среди этих
изотопов есть весьма ценные, не встречающиеся в природе.

Нелишне напомнить, что первые ядерные реакторы были
созданы исключительно для получения одного из таких изо�
топов – плутония�239, который был нужен для изготовле�
ния ядерного оружия. При этом тепловыделение, столь не�
обходимое для производства электроэнергии на АЭС,
считалось вредным сопутствующим процессом.

Полученный в ТВС плутоний может использоваться не
только для производства ядерного оружия, но и новых ТВС
для ядерной энергетики. Мы сталкиваемся здесь с парадок�
сальным фактом, когда вопреки нашему повседневному опы�
ту по мере «выгорания» урановых ТВС в них нарабатывает�
ся новое ядерное «топливо». Причем в некоторых типах
ядерных реакторов нового топлива может получаться даже
больше, чем «выгоревшего».

Уже одно только наличие в ТВС указанных выше цен�
ных продуктов, которые образуются в процессе работы ТВС
в ядерных реакторах, создает весьма существенную оста�
точную стоимость отработавших ТВС, в связи с чем ТВС
можно отнести к оборудованию, имеющему определенный
и достаточно продолжительный (обычно от 3 до 5 лет)
ресурс работы.
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Таким образом, с физической и технологической точек
зрения совершенно очевидно, что ТВС для ядерных реакто�
ров относятся к непотребляемым вещам и, следовательно,
могут являться предметом лизинга.

Каковы правовые основания для отнесения ТВС к
непотребляемым вещам

С правовой точки зрения понятие «непотребляемые
вещи» означает «вещи, которые не теряют своих натураль�
ных свойств в процессе их использования» (см. ст. 607 Граж�
данского кодекса Российской Федерации). То есть это вещи,
не уничтожаемые полностью при их использовании и в тече�
ние длительного времени могущие служить по назначению.

Из всего многообразия натуральных свойств естествен�
но выделить те, которые определяют потребительские
свойства вещи. Для ТВС это – способность выделять тепло
в реакторе, сохраняя с высокой точностью в течение всего
срока эксплуатации все конструктивные характеристики.

Наиболее существенная с этой точки зрения черта ли�
зинга – сохранение собственности на предмет лизинга за
лизингодателем. Для того чтобы все положения закона о ли�
зинге были применимы, необходимо сохранение ликвидности
предмета лизинга в течение всего срока амортизации.

Так, в ст. 11 закона «О лизинге» содержится положение,
что «право лизингодателя на распоряжение предметом ли�
зинга включает право изъять предмет лизинга из владения
и пользования у лизингополучателя в случаях и в порядке,
которые предусмотрены настоящим федеральным законом
и договором лизинга».

Об этом же сказано также в п. 1. ст. 13 («Лизингодатель
имеет право бесспорного взыскания денежных сумм и бес�
спорного изъятия предмета лизинга в следующих случаях:
если условия пользования предметом лизинга лизингополу�
чателем не соответствуют условиям договора лизинга или
назначению предмета лизинга...») и в ст. 17 («При прекра�
щении договора лизинга лизингополучатель обязан вернуть
лизингодателю предмет лизинга в состоянии, в котором он
его получил, с учетом нормального износа или износа, обус�
ловленного договором лизинга»).
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Предмет лизинга в целях учета, амортизации и последу�
ющего списания должен существовать, не теряя основные
эксплуатационные свойства и функциональные возможнос�
ти. Те предметы, которые одномоментно теряют основные
свойства в акте использования – расходные материалы (бен�
зин, фотопленка, продукты питания и т. д.) – нельзя вер�
нуть лизингодателю при нарушении условий договора.

Однако все это не имеет отношения к ТВС.
ТВС – замкнутая система, из которой, если не учиты�

вать дефекты и аварии, не выходит никакое вещество (нет
«химического горения»), они не теряют формы и функцио�
нальных частей. ТВС не теряют своего основного свойст�
ва – генерировать тепло – в течение всего срока до аморти�
зации. Их, если в этом возникла бы необходимость, можно
вернуть лизингодателю до окончания срока полной аморти�
зации. При этом лизингодатель может, при соблюдении оп�
ределенных правил и процедур, в случае экономической или
иной целесообразности использовать их в целях дальнейшей
эксплуатации.

Поэтому ТВС полностью удовлетворяют правовому по�
ниманию термина «непотребляемые вещи», в соответствии
с чем ТВС для ядерных реакторов могут и должны быть
предметом лизинга. Для дополнительного законодатель�
ного закрепления факта отнесения ТВС к категории непо�
требляемых вещей разработаны дополнения и поправки в
Федеральный закон «О лизинге» (ст. 3 п. 1).

Поиск дополнительных источников поступления валют�
ных средств для России чрезвычайно актуален. И при же�
лании найти эти источники можно выработать приемлемые
формулировки поправок и дополнений, учитывающие осо�
бенности лизинга для изделий, содержащих ядерные и радио�
активные материалы, и удовлетворяющие международным до�
говорам, Конституции РФ и Гражданскому кодексу РФ.

Источник: Бюллетень программы «Ядерная и радиационная
безопасность». 2000. № 7–8.

http: //www.atomsafe.ru/B7–8/doc4.htm

Публикация подготовлена Е. Ю. ЕЛИЗАРОВОЙ
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И. И. ХАРЧЕНКО,
Н. В. ЧИНАКОВА,

Новосибирск

Рыночная экономика дала рядовым гражданам экономи�
ческую свободу. Она побуждает каждого из нас почти еже�
дневно принимать экономические решения, независимо от
выбранной профессии и социального статуса, а от этих ре�
шений зависит наше благосостояние в будущем.
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В обществе с рыночной экономикой элементарная эко�
номическая грамотность становится компонентом

общей культуры человека. Она помогает человеку ориенти�
роваться в информации, разбираться в происходящих поли�
тических и экономических изменениях, помогает реализо�
вать свои интересы и следить за соблюдением своих прав
как работника, как избирателя, налогоплательщика, вла�
дельца собственности и денежных сбережений.

У молодого поколения стали популярными экономичес�
кие специальности в вузах и колледжах. Соответственно,
не могла остаться в стороне и школа. С 1991 г. в учебных
планах общеобразовательной школы появился новый пред�
мет – экономика.
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В 90�х годах этот предмет доказал свое право на сущест�
вование. Каким образом?

Он был востребован учениками и их родителями.
Учительские коллективы и школьная администрация про�

явили заинтересованное отношение к этому предмету. Этот
интерес поддержали многие организации (кафедры вузов, уп�
равленческие структуры системы образования, некоммерчес�
кие организации, действующие в сфере образования). Быстро
развивался рынок учебной и методической литературы.

Но, как и все новое, школьная экономика должна была
накопить опыт, попробовать разные учебные программы и
методики. Некоторым школам, которые сначала ввели эко�
номику, а затем отказались от нее, по всей видимости, не
хватило возможностей (как правило, ресурсов), а, может
быть, и желания улучшать преподавание этого предмета,
преодолевать трудности, искать свою «модель» преподава�
ния экономики школьникам.

Минимум знаний по экономике входит в «Обязательный
минимум содержания среднего (полного) общего образова�
ния». Он входит в государственный образовательный стан�
дарт и должен быть реализован в общеобразовательных уч�
реждениях любого типа независимо от их профиля и
организационно�правовых форм собственности.
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В целом по Новосибирской области экономика как от�
дельный предмет преподается только в 31% обсле�

дованных школ, в 8% школ – преподавалась раньше. Самая
высокая доля школ, где этот предмет изучается, – в Ново�
сибирске (57%), здесь же и самая высокая доля школ, где
он преподавался раньше (20%).
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В тех школах, где экономика преподается в настоящее
время, среднее число лет существования этого предмета
составило 4,4 года (в Новосибирске – 4,55, в других горо�
дах – 5,39, поселках и селах – 3,88). В течение 90�х годов
во всех типах населенных пунктов шел интенсивный рост
числа школ с преподаванием экономики – «закрытие» пред�
мета в одних школах перекрывалось более интенсивным про�
цессом «открытия».

К 1999 г. число школ с преподаванием экономики в Но�
восибирске перестало расти. А в малых городах и сельской
местности рост числа школ, где этот предмет изучался, про�
должался до 2000 г.

В 2002 г. был проведен телефонный опрос администраций
средних школ для того, чтобы выяснить, как изменяется ситу�
ация с преподаванием экономики. Результаты опроса показа�
ли, что в городе продолжается незначительное сокращение
числа школ с преподаванием экономики. На сегодняшний день
в 106 школах города преподается экономика, что составляет
55,7% от общего числа опрошенных школ.

��	
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Подавляющее большинство школьников положитель�
но относится к тому, что в школах стали препода�

вать экономику. Они уверены, что изучение экономики по�
лезно во многих отношениях: экономические знания приго�
дятся в любой работе (50%); это расширяет кругозор (45%);
помогает найти в будущем хорошую работу (31%) и дает
другие преимущества.

Школьники, не изучающие экономику, в большинстве
хотели бы ее изучать (в целом 63%) против 16% тех, кто
не желает изучать этот предмет. Еще у 21% пока не сложи�
лось определенного отношения. Причем в сельской местно�
сти желающих изучать экономику относительно больше, чем
в Новосибирске (72% против 58%).

�������������������������   

Почему хотели бы изучать экономику те, кто сейчас
ее не изучает? Главный аргумент – необходимо в

5 ЭКО № 9, 2002
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жизни (50%), 34% объясняют свое желание интересом к
экономике, 23% – намерением получить в будущем эконо�
мическую специальность, 18% – требованиями при поступ�
лении в вуз и 11% – престижностью предмета.

Какие аргументы у тех, кто не изучает экономику и не
собирается ее изучать? Главный (38% всех опрошенных) –
это то, что экономика не преподается в их школе или клас�
се, причем доля выбравших этот вариант ответа значитель�
но больше в области, чем в Новосибирске: 65% против 27%.

Другие причины: нежелание быть экономистом (27%),
нехватка времени (22%), отсутствие интереса к экономике
(19%), и без того большая учебная нагрузка (18%). Отме�
тим, что все эти названные «другие» причины относительно
чаще указываются новосибирцами, чем их сверстниками из
сельской местности, для которых (повторимся) главным
препятствием является недоступность этого предмета. Ма�
териальную причину – «не могут оплатить родители» – на�
звали только 5% в Новосибирске и 2% – в селе.

   !���������������

Главный мотив – это пригодится в жизни (55%). Это
интересно – отметили 30%, требуется для поступле�

ния в вуз или колледж – 25% и желание получить эконо�
мическую специальность – 22% опрошенных. Для 12% изу�
чение экономики связывается с намерением начать зараба�
тывать деньги и для 8% – с престижностью этого предмета
и экономических специальностей в современном обществе.

Большинство школьников изучают экономику как обяза�
тельный предмет, и именно этим 79% объясняют свое ре�
шение изучать экономику в школе. Четверть отметили, что
приняли такое решение самостоятельно. При этом на ка�
кое�либо давление (например, заставили родители или уго�
ворили друзья) не ссылается почти никто.

Отрадно, что лишь 6% учащихся не находят для себя ни�
чего хорошего на уроках экономики. Более половины (64%)
отметили, что при изучении экономики в школе их удовлетво�
ряют получаемые знания, 44% довольны тем, что интересно
проходят уроки, еще четверти – просто нравится учитель.
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На такой вопрос 40% опрошенных не стали называть
никаких недостатков, ответив, что им все нравится.

По мнению остальных, самый крупный недостаток – отсут�
ствие или нехватка учебников: на это указали 29% опро�
шенных, в том числе 13% в Новосибирске, 70% – в других
городах и 39% – в сельской местности.

Второй крупный недостаток – отсутствие экономичес�
кой информации (18%), часто требующейся для выполне�
ния домашних заданий и самостоятельных работ. Пример�
но каждый десятый учащийся указал и на другие недостатки,
в числе которых – нехватка компьютеров для занятий; то,
что экономика – трудный для понимания предмет, с большим
объемом математики; предмет, далекий от реальной жизни.
Примерно каждый пятый был недоволен тем, что он не успе�
вает записывать за учителем, и неудобством расписания.

Что нужно сделать, по мнению старшеклассников, что�
бы уроки экономики стали интереснее? Два главных поже�
лания, высказанных более чем половиной опрошенных (по
55%): чаще использовать на уроках деловые игры и другие
активные формы обучения и чаще использовать компьютер.

Около трети (29 и 31%) считали, что уроки экономики
станут интереснее, если приглашать практиков (бизнесме�
нов, специалистов) и больше приводить примеров из реаль�
ной жизни. Каждый четвертый (26%) говорил о том, что
нужно лучше обеспечивать библиотеки учебниками и дру�
гой экономической литературой.

Показательно, что желание иметь больше уроков эконо�
мики высказали 45% опрошенных, в том числе 64% среди
школьников малых городов. Это свидетельствует, во�первых,
об интересе к предмету, во�вторых, об имеющемся неудов�
летворенном спросе на этот предмет даже среди школьни�
ков, уже изучающих экономику. Возможно, стоит подумать о
введении нескольких экономических дисциплин (например, в
форме факультативов) в тех школах, где учащимся недоста�
точно даже увеличенных часов на преподавание экономики.

Перечень основных учебников, которые используются
старшеклассниками при подготовке к урокам экономики,

5*
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состоит из 28 наименований. В то же время 35% учащихся
в Новосибирске ответили, что не пользуются никакими учеб�
никами, поскольку их не хватает и раздают только для ра�
боты в классе или их нет совсем (на селе не имеют учебни�
ков 50%), еще 19% пользуются в основном собственными
конспектами.

Для изучения экономики особенно важно получить на�
выки самостоятельной работы, самостоятельного анализа
экономических явлений, подкрепить теоретический матери�
ал примерами из реальной экономической жизни. Очень
важно также, чтобы учащиеся имели доступ к экономичес�
кой статистике.

Необходимы школьные или межшкольные кабинеты или
«уголки» экономической литературы, доступные учителям
и учащимся, где последние могли бы заниматься самостоя�
тельно. Их оснащение можно вести за счет разных источ�
ников (бюджет, родители, спонсоры и др.). Вообще отсут�
ствие читальных залов в большинстве школ следует
признать большим недостатком учебного процесса.

На вопрос, была ли в жизни учащегося ситуация, когда
ему пригодились экономические знания, 59% ответили, что
таких случаев не было (среди селян – 73%). На наш взгляд,
это говорит о поверхностном понимании экономики школь�
никами, а также о том, что вместо основного курса школь�
никам начинают преподавать прикладные экономические
дисциплины, содержащие узкопрофессиональные знания.

Наиболее распространенная ситуация, когда нашим рес�
пондентам пригодились знания, полученные на уроках эко�
номики, это покупки в магазине и на рынке (16%). Школь�
ники писали, что здесь им помогли знания того, как
устанавливаются цены под действием спроса и предложе�
ния, а также знание закона о защите прав потребителей.
Более 10% школьников оценили важность своих знаний по
экономике в одной из следующих ситуаций: учет денег и
операции с ними (рублями, валютой), в учебе (участие в
конкурсах, олимпиадах), в подработках или занятиях биз�
несом (1,7%) и т. д.
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В специализированных классах (гимназических и ли�
цейских) Новосибирска доля изучающих экономику

выше (42%), чем среди учащихся общеобразовательных
классов (36%). В них также выше доля изучающих эконо�
мику помимо школы – 14% (против 7% в обычных клас�
сах), в том числе 7% занимаются экономикой самостоятель�
но или с родителями, 5% – учатся в заочной экономической
школе при Новосибирском государственном университете,
4% – занимаются экономикой с репетитором и 3% – на
подготовительных курсах при вузах.

Среди них значительно чаще, чем у их сверстников из
обычных классов, встречаются мотивы изучения экономи�
ки, связанные с поступлением в вуз, интересом к экономи�
ке и желанием получить экономическую специальность. На�
против, самый популярный, но менее конкретный довод, –
«пригодится в жизни» – звучит в профильных классах от�
носительно реже, чем в обычных классах.

Так что цели преподавания экономики в обычной обще�
образовательной школе и в гимназиях и лицеях, занимаю�
щихся по усложненной и расширенной программе, различ�
ны. Более высокий уровень притязаний формируется,
по�видимому, тем, что весь комплекс предметов изучается
в гимназиях и лицеях на более высоком уровне.

Последнее обстоятельство нашло отражение в оценках,
которые дали школьники своему образовательному уровню.
К моменту окончания школы «хороший уровень образова�
ния, подготовку, достаточную для поступления в вуз», рас�
считывают получить 77% учащихся профильных классов
против 35% их сверстников из обычных классов; «широкий
кругозор, владение иностранными языками и компьютерная
грамотность» – соответственно 65% против 23%. В то же
время проблема доступности экономики для всех желаю�
щих ее изучать остается актуальной во всех типах школ.

Подходящим вариантом могут быть необязательные фа�
культативы, которые посещаются по желанию учащимися
из классов любого профиля. Судя по полученным данным,
такая практика преподавания экономики (факультативы) как
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в обычных школах, так и в лицеях и гимназиях, использует�
ся в три раза реже, чем обязательные уроки.

Возможно, что факультатив по экономике должен суще�
ствовать параллельно с обязательным уроком по этому пред�
мету во всех школах, где нет стопроцентного охвата стар�
шеклассников изучением экономики. Ведь если этот предмет
вообще не преподается в их школе, так и то, что этот пред�
мет не преподается в их классе – в чужой класс (при су�
ществующей в российской школе жесткой системе) вообще
не принято, а часто и просто невозможно ходить на уроки.
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Ориентации старшеклассников на специальности сфе�
ры экономики и финансов (экономист, аудитор, бух�

галтер, специалист по банковскому делу, налогообложению,
менеджменту, маркетингу и др.) стали заметными очень
скоро после начала рыночных реформ в экономике (по дан�
ным социологических исследований Института экономики
и организации промышленного производства СО РАН и ряду
других). Возросли конкурсы в вузы и техникумы на эконо�
мические специальности, вслед за спросом стало расти и
предложение соответствующих образовательных услуг.

Большинство государственных вузов открыли у себя до�
полнительные отделения или факультеты экономической на�
правленности (зачастую с высокой долей платного обучения).
Именно высокий спрос на экономические (а также юридичес�
кие и некоторые гуманитарные специальности) позволил
«стать на ноги» большинству негосударственных вузов.

Получение высшего образования по экономической специ�
альности для многих молодых людей стало стратегией дости�
жения других жизненных целей (высоких заработков и мате�
риального благополучия, возможности карьерного роста,
высокого положения в обществе и т. д.). Естественно, что на
экономические специальности стали поступать не только по
призванию, но и из прагматических соображений.

Для многих абитуриентов, не определившихся до самого
последнего момента с выбором специальности, экономичес�
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кие факультеты стали своеобразной палочкой�выручалоч�
кой – уж тут�то вряд ли промахнешься – экономисты нуж�
ны везде. В этих условиях не только мировоззренческое, но
и профориентационное значение школьной экономики труд�
но переоценить.

Половина опрошенных еще не решила, какую профес�
сию они хотели бы получить после школы. Даже среди один�
надцатиклассников доля не определившихся также не ма�
ленькая – в целом 38%.

Посмотрим, какие профессии предпочитают для себя
школьники:
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Заметим, что в принципе все профессии, которые мы
объединили в группу «рыночной экономики», требуют в той
или иной степени профессиональных экономических зна�
ний. Из упомянутых 26% на собственно экономические спе�
циальности были ориентированы 9% учащихся, что превы�
шало долю ориентированных на любые другие конкретные
профессии.

:�����	��������/���	��$*�����
��

В Новосибирске 78% старшеклассников (а среди один�
надцатиклассников – 87%) намерены поступать в

вуз, на техникумы ориентированы 8%, на профессиональ�
ное училище и курсы – 5%. В поселках городского типа и
селах соответствующие показатели – 52%, 26 и 7%. Такое
массовое стремление продолжить образование социологи,
в частности, объясняют нормо�ценностными изменениями.
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Почти каждый второй из наших респондентов объяснил
свое стремление продолжать образование после окончания
школы, по крайней мере, одним из четырех моментов: полу�
чить специальность, найти благодаря образованию хорошую
работу, стремление сделать карьеру, получать хорошую зар�
плату в будущем. Каждый третий учащийся также отметил,
что хорошее образование престижно и оно дает возможность
развить свои способности. Каждый четвертый объяснял свое
стремление учиться дальше также намерением приносить
пользу обществу.

Образовательные планы школьников, чем бы они ни мо�
тивировались, не могут не радовать школьных педагогов,
поскольку желание учащегося продолжить образование хо�
рошо стимулирует школьную учебу.

У 41% родителей, заполнивших анкеты, ребенок изуча�
ет экономику, у 57% – не изучает и у 8% – изучал раньше.
Родители разделились примерно на две равные группы –
усиленно занимающиеся воспитанием детей и относящиеся
к этой миссии философски спокойно. Так, если 49% роди�
телей регулярно обсуждают со своими детьми их школьные
успехи и проблемы, то 45% ответили, что ребенок только
иногда делится с ними своими успехами и проблемами, и
еще 5% родителей в курсе лишь успехов, но не в курсе
проблем своего ребенка.

Как родители оценивают учебную нагрузку своего ребен�
ка? Только 14% считали, что их ребенок перегружен, из�за
чего у него не остается времени для отдыха и любимых за�
нятий. Большинство (58%) считают учебную нагрузку ре�
бенка оптимальной, а 12% – недостаточной. Еще 12% за
перегрузками ребенка видят не избыток учебных занятий, а
их нерациональную организацию.

Высокий интерес родителей к школьному экономическо�
му образованию уже проявился. Поэтому не случайно 49%
из них считали, что экономика нужна всем старшеклассни�
кам, 20% – что она нужна всем школьникам с 1�го по 11�е
классы. Еще 23% были сторонниками мнения, что эконо�
мика должна изучаться только по выбору. Подавляющее
большинство родителей, у которых дети не изучают эконо�
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мику, хотят, чтобы они ее изучали (82%). Главным препят�
ствием в этом они видят то, что экономика не преподается
в их школе (72%), и только 5% сослались на невозмож�
ность оплачивать такие занятия.

Большинство родителей наших старшеклассников (65%)
и сами не прочь повысить уровень своих экономических зна�
ний, ведь 89% опрошенных на вопрос «Бывают ли в жизни
ситуации, когда вам требуются экономические знания?»
ответили положительно.

;������0������$	��*

Основной вывод из нашего исследования – и учени�
ки, и их родители положительно и заинтересованно

относятся к изучению экономики в средней школе. Руково�
дители школ, несмотря на многочисленные проблемы и труд�
ности, также в основном настроены положительно. В Ново�
сибирской области существуют организации, нацеленные на
развитие экономического образования. Органы управления
образования постепенно приходят к пониманию важности
экономических знаний для адаптации выпускников школ в
их взрослой жизни.

Но в последние годы замедлилось внедрение предмета
экономики в школы области, так как есть следующие тор�
мозящие проблемы.

1. Неопределенность статуса предмета «Эконо�1. Неопределенность статуса предмета «Эконо�1. Неопределенность статуса предмета «Эконо�1. Неопределенность статуса предмета «Эконо�1. Неопределенность статуса предмета «Эконо�
мика».мика».мика».мика».мика».

Отсутствует официальный статус в том смысле, что в
базисном учебном плане общеобразовательных учреждений
РФ часы на курс экономики не выделены. Хотя экономика с
1999 г. считается федеральным курсом, который включен в
обязательный минимум содержания среднего (полного) об�
разования и обязательна для изучения в 10–11�х классах,
изучать ее рекомендовано за счет часов вариативной (не�
обязательной) части базисного учебного плана.

2. Содержание экономического образования.2. Содержание экономического образования.2. Содержание экономического образования.2. Содержание экономического образования.2. Содержание экономического образования.
Оно требует разработки содержательных стандартов по

экономике, проведение экспертизы качества преподавания
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экономики и используемых программ. Также к этому отно�
сится и перенос вузовских программ по экономической тео�
рии в школы и преподавание узкопрофессиональных зна�
ний школьникам.

3. Кадры и повышение их квалификации.3. Кадры и повышение их квалификации.3. Кадры и повышение их квалификации.3. Кадры и повышение их квалификации.3. Кадры и повышение их квалификации.
На сегодняшний день как в Новосибирске, так и в сель�

ских районах ощущается острая нехватка квалифицирован�
ных кадров преподавателей этого предмета. Этот вывод под�
тверждают и данные мониторинга 2002 г. Более половины
школ, в которых сегодня обучение не ведется, назвали от�
сутствие учителя экономики главной проблемой. С другой
стороны, работающие учителя экономики отмечают потреб�
ность в дальнейшем повышении квалификации (в целом 89%
опрошенных учителей во всех типах населенных пунктов).

Еще сильнее обостряет эту проблему низкая оплата тру�
да в образовании в целом, а ведь для того чтобы начать
преподавать этот новый предмет, учителю потребуется за�
тратить особые усилия. Если при этом не найти возможнос�
тей дополнительного стимулирования такой инновационной
деятельности, школа вряд ли сможет удержать учителя.

4. Отставание сельских районов от областного4. Отставание сельских районов от областного4. Отставание сельских районов от областного4. Отставание сельских районов от областного4. Отставание сельских районов от областного
центра.центра.центра.центра.центра.

Эта проблема характерна для образовательной системы
в целом, и экономика – не исключение. Проведенное нами
исследование показало, что существует огромный разрыв в
распространенности экономического образования между
селом и областным центром. Сельские школьники часто не
имеют возможности изучать экономику, а для многих сель�
ских учителей курсы по экономике, проводимые в Новоси�
бирске, становятся недоступными, так как их школы не в
состоянии оплатить дорогу и проживание в областном цен�
тре. Гораздо хуже в селах ситуация с обеспеченностью учеб�
но�методическими пособиями и компьютерной техникой.

5. Недостаточная информированность и отсут�5. Недостаточная информированность и отсут�5. Недостаточная информированность и отсут�5. Недостаточная информированность и отсут�5. Недостаточная информированность и отсут�
ствие налаженной системы консультирования по воп�ствие налаженной системы консультирования по воп�ствие налаженной системы консультирования по воп�ствие налаженной системы консультирования по воп�ствие налаженной системы консультирования по воп�
росам преподавания экономики в школе для учителейросам преподавания экономики в школе для учителейросам преподавания экономики в школе для учителейросам преподавания экономики в школе для учителейросам преподавания экономики в школе для учителей
и администрации школ (о существующих программахи администрации школ (о существующих программахи администрации школ (о существующих программахи администрации школ (о существующих программахи администрации школ (о существующих программах
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и методиках преподавания, новинках учебно�методи�и методиках преподавания, новинках учебно�методи�и методиках преподавания, новинках учебно�методи�и методиках преподавания, новинках учебно�методи�и методиках преподавания, новинках учебно�методи�
ческой литературы, о курсах переподготовки для учи�ческой литературы, о курсах переподготовки для учи�ческой литературы, о курсах переподготовки для учи�ческой литературы, о курсах переподготовки для учи�ческой литературы, о курсах переподготовки для учи�
телей, о новых событиях в сфере школьного экономи�телей, о новых событиях в сфере школьного экономи�телей, о новых событиях в сфере школьного экономи�телей, о новых событиях в сфере школьного экономи�телей, о новых событиях в сфере школьного экономи�
ческого образования и др.).ческого образования и др.).ческого образования и др.).ческого образования и др.).ческого образования и др.).

6. Недостаточное финансирование.6. Недостаточное финансирование.6. Недостаточное финансирование.6. Недостаточное финансирование.6. Недостаточное финансирование.
Неукомплектованность классов учебниками по экономи�

ке, отсутствие экономической литературы в библиотеках
школ, низкий уровень доступности для учителя копироваль�
ной техники, компьютера с принтером, Интернета – все эти
и многие другие проблемы являются следствием недоста�
точного финансирования сферы образования.

7. Неудовлетворенность спроса на школьное эко�7. Неудовлетворенность спроса на школьное эко�7. Неудовлетворенность спроса на школьное эко�7. Неудовлетворенность спроса на школьное эко�7. Неудовлетворенность спроса на школьное эко�
номическое образование.номическое образование.номическое образование.номическое образование.номическое образование.

Несмотря на то, что за 10 лет проделана огромная рабо�
та, далеко не каждый школьник сегодня имеет возможность
изучать экономику. В 70% школ области экономика как
отдельный предмет не преподается. Часто в тех школах, где
этот предмет преподается, не все школьники имеют возмож�
ность его изучать.

Перечисленные выше проблемы вряд ли позволят нам в
ближайшем будущем сделать экономическое образование
обязательным и повсеместным. Тем не менее есть проекты
по развитию школьного экономического образования, реа�
лизуемые в Новосибирской области. В частности, в тече�
ние последних трех лет эту деятельность осуществляет
ЦЭБО, в 2002 г. – это и семинар по повышению квалифика�
ции учителей экономики, и распространение информацион�
ного бюллетеня, поддержка веб�сайта для учителей эконо�
мики и проведение брифинга по экономическому образова�
нию для руководителей органов управления образованием
Новосибирской области.

Естественно, реализация намеченных действий потребует
совместных усилий всех заинтересованных структур: органов
управления образованием, вузов и некоммерческих организа�
ций для того, чтобы удовлетворить потребность школьников
в изучении экономики и дать возможность каждому выпуск�
нику средней школы получить экономические знания.
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М. А. РОГАЧЕВСКАЯ,

кандидат экономических наук, доцент,
Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики,
Новосибирск

«Столыпин заплатил жизнью за то, что он указал путь
для эволюции. Нашёл выход, объяснил, что надо делать».

В. В. Шульгин, депутат Государственной думы

Время деятельности Петра Аркадьевича Столыпина на
высшем посту государственной власти было предельно сжа�
то: 23 апреля 1906 г. его назначили на пост министра внут�
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ренних дел, 8 июля 1906 г. – председателем Совета мини�
стров, а 5 сентября 1911 г. после покушения его не стало.
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Карьера Столыпина была стремительна. В течение трёх
месяцев он достиг вершины служебной иерархии, завоевав
расположение царской семьи и пробудив надежды различ�
ных слоёв общества.

Он стал достойным преемником С. Ю. Витте1. Оба слу�
жили идее великой России, стремились избежать револю�
ционных потрясений, были противниками военных конфрон�
таций.

Витте сыграл огромную роль в подготовке аграрной ре�
формы. Он был убеждён, что укрепить экономику страны
можно только через подъём сельского хозяйства. Аграрная
реформа, полагал он, может послужить архимедовым рыча�
гом для подъёма экономики империи. Отсюда – крестьян�
ское землеустройство, переселение крестьян на хутора, до�
ступность кредита (по опыту Восточной Пруссии, Дании,
Бельгии); освоение Сибири, Дальнего Востока, Средней
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Азии; развитие общего и специального образования. В де�
кабре 1903 г. журнал «Вестник финансов» опубликовал свод�
ку работ местных комитетов, образованных в соответствии
с указаниями «Особого совещания о нуждах сельскохозяй�
ственной промышленности», возглавляемого Витте. В ней
подчеркивалось, что вследствие правовой закрепощённос�
ти крестьян невозможно никакое экономическое движение.
Одна из главных помех, отмечалось в сводке, – община. Не�
обходимо предоставить отдельным крестьянам право выде�
лять свой земельный надел без согласия общины. Это было
мнение дворян и чиновников, стремившихся к переменам,
надеявшихся, что Николай II сможет продолжить реформы
своего деда – Александра Освободителя.

С момента отмены крепостного права в 1861 г. проблемы
сельского хозяйства были в центре внимания общественнос�
ти и правительства. Крестьяне бедствовали даже в урожайные
годы и тем более в неурожайные. Зимой крестьяне целых
деревень занимались нищенством как промыслом. Причиной
этого являлся временный характер пользования общинным на�
делом, что создавало непреодолимые препятствия улучшению
землепользования, порождало хищническую эксплуатацию
земли: «Сегодня этот надел мой, а завтра он может перейти
к другому», – рассуждали крестьяне.

Губернатор Столыпин пытался доказать, что «коренное
неустройство в крестьянской жизни» и главная причина не�
устройства деревни – засилье общинного землевладения, об�
щинного строя; уравнительные настроения, трудности вне�
дрения агрокультуры и агротехнических улучшений
вследствие переделов земли; сложности с получением кре�
дитов от Крестьянского банка. Он был уверен, что едино�
личная крестьянская собственность приведёт к подъёму
сельского хозяйства и послужит «залогом порядка, так как
мелкий собственник представляет из себя ту ячейку, на ко�
торой покоится устойчивый порядок в государстве»2. Имен�
но в мелком, а не в крупном (помещичьем) землевладе�
нии – сила России.
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Как и Витте, Столыпин написал царю записку с пред�
ложениями о перемене в крестьянском быте. В ответ – мол�
чание. Нужна была революция 1905 г., чтобы Николай II
стал понимать, что больше откладывать решение о земле
невозможно.

10 октября 1906 г. заседание Совета министров одобри�
ло принцип свободного выхода крестьян из общины. Царь
согласился с этим. 9 ноября 1906 г. Столыпин подписал ис�
торический указ, освободивший крестьян от власти общи�
ны. Крестьяне перестали быть «полуперсонами» и впервые
становились полноправными гражданами.

В России начиналась экономическая – бескровная, но
самая глубокая и подлинная – революция.

Она не могла быть стремительной. Перераспределение
земли Столыпин предлагает провести постепенно путём
скупки государством через Крестьянский банк продаваемых
помещиками земель и перепродажи их крестьянам. Но глав�
ным должно было стать освобождение крестьян от тисков
общины и укрепление земли в частную собственность.
«Пусть собственность эта будет общая там, где община ещё
не отжила, пусть она будет подворная там, где община уже
не жизненна, но пусть она будет крепкая, пусть будет на�
следственная».

Весьма примечательной была оценка такого подхода, сде�
ланная В. И. Лениным: «После решения аграрного вопроса
в столыпинском духе никакой иной революции, способной
изменить серьёзно экономические условия жизни кресть�
янских масс, быть не может. Вот в каком соотношении сто�
ит вопрос о соотношении буржуазной и социалистической
революции в России»3.

Проводя реформу, Столыпин воспользовался готовыми
материалами. Ещё 10 января 1906 г. Витте предложил прин�
ципиальные основы решения аграрной проблемы: призна�
ние надельных земель личной собственностью их владель�
цев; установление порядка выхода крестьян из обществ
в связи с выделением им отдельных участков из общинных
земель. Он считал, что крестьяне, став владельцами земли,
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«будут иметь здравые взгляды на чужое право собственнос�
ти». Им был подготовлен и проект думской декларации. Но
накануне открытия Думы Витте… получил отставку. Всё
его законотворческое наследие перешло к Горемыкину,
а затем – Столыпину. Столыпин не стал медлить. Обста�
новка в стране ещё была напряжённой, и ему, помещику
и дворянину, историей было предопределено разрушить дво�
рянско�помещичий мир.

Крестьянская реформа началась с указа от 9 ноября
1906 г. со скромным названием: «О дополнении некоторых
постановлений действующего закона, касающихся кресть�
янского землевладения и землепользования». Формально
указ этот уточнял и вводил в действие ст. 165 «Положе�
ния о выкупе», разработанного ещё авторами крестьянской
реформы 1861 г. Фактически только теперь было сделано
то, что следовало осуществить 45 лет назад.

Мы не рассматриваем весь комплекс проблем, относя�
щихся к аграрной реформе. Последствия столыпинской ре�
формы для европейской части России проанализированы до�
статочно хорошо. Иное дело – Сибирь и другие окраинные
районы страны.

����������� ��������
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Сибирь осваивалась уже более трёхсот лет, но результа�
ты и к концу XIX в. всё ещё были весьма незначительны по
отношению к её возможностям. Надежда правительства на
заселение Сибири при помощи ссыльнопоселенцев оказа�
лась неоправданной. Некоторое оживление наступило
в середине ХIХ в. после открытия месторождений золота
и серебра.

В 1865 г., четыре года спустя после крестьянской рефор�
мы, правительство издало особые правила о колонизации
кабинетских4 земель Алтайского Горного округа для снаб�
жения рудников рабочей силой, а также для возделывания
земель с целью производства сельскохозяйственных продук�
тов. Одновременно активизировалось самовольное пересе�
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ление. Крестьяне шли на свой страх и риск, не зная, что их
ждёт впереди. Если им сопутствовала удача, то они оседа�
ли. Так постепенно осваивались степные, лесостепные зем�
ли и участки, прилегающие к тайге.

При редком населении и обилии свободных земель пер�
воначальной формой землепользования в Сибири был зах�
ват, т. е. каждый мог захватить в своё пользование столько
земли, сколько он желает и может освоить. Захватывались
не только «вольные» земли, но и земли туземного кочую�
щего населения. Крестьяне Барабинской степи говорили так:
«Селись – где хочешь, живи – где знаешь, паши – где луч�
ше, паси – где любче, коси – где густо, лесуй – где пушно».

Путь за Урал был труден, шли большими группами,
а потому и селились вместе, образуя общину. Но по мере
сокращения свободных земель и роста населения возникла
необходимость ввести ограничительные меры, получившие
название «вольного пользования». Переделы земли проис�
ходили и в этих общинах, как правило, в интересах наибо�
лее «крепких хозяев».

В 1889 г. был принят закон, утвердивший и облегчивший
возможность переселения, но поскольку участки для пере�
селенцев специально не подготавливались, а средства вы�
делялись незначительные, положение переселенцев было тя�
желым. Тем не менее самовольное движение в Сибирь
росло5. «Избыток» населения в европейской части России,
по данным переписи 1897 г., составлял 35% от всего насе�
ления. Переселялись из центральных густонаселенных гу�
берний, главным образом, крестьяне среднего достатка, ко�
торые умели и хотели работать, но в условиях общины не
могли улучшить свое положение.

Кардинальное изменение в переселенческом деле про�
изошло с началом строительства Сибирской железной до�
роги. В 1891 г. был создан под председательством цесаре�
вича Николая II «Комитет Сибирской железной дороги».
Рабочих рук в Сибири для ее строительства не было,
и переселение приняло массовый характер. Переселенцы
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шли из черноземных губерний России и Украины, Повол�
жья, Черноморского и Каспийского побережья, Белоруссии
и Балтийского края. Кроме крестьян, на строительстве
железной дороги работали солдаты, казаки, ссыльные
и арестанты. Если в начале строительства (1891 г.) рабо�
тали 9600 человек, то в разгар его (1895–1997 гг.) – 84–
89 тыс. человек. К концу на стройке (1904) остались всего
5,3 тыс. человек.

В рабочих руках нуждалось не только строительство
Транссиба, но и все отрасли, связанные с обеспечением
строительства: сельскохозяйственное производство, произ�
водство транспортных средств (телеги, сани и пр.), одеж�
ды, обуви для строителей, строительство жилья, производ�
ство шпал и заготовка топлива для подвижного состава. По
мере продвижения строительства железной дороги от Че�
лябинска на Восток к Омску, Ново�Николаевску и далее
возрастает и число самовольных переселенцев, доля кото�
рых в общей численности достигает до 75%.

Переселение, бесспорно, способствовало хозяйственно�
му освоению новых территорий, развитию их производитель�
ных сил в сельском хозяйстве, промышленности и в других
отраслях. Все это стало возможным благодаря решитель�
ной деятельности С. Ю. Витте6.

Тогдашние средства информации, выполняя задание пра�
вительства, широко пропагандировали переселение, рассчи�
тывая на привлечение наиболее предприимчивых крестьян.

Аграрные преобразования, инициированные П. А. Сто�
лыпиным, предусматривали организацию массового пересе�
ления крестьян из европейской части России в Сибирь, на
Дальний Восток, в Северный Казахстан. С этой целью
в 1906 г. было реорганизовано Переселенческое управле�
ние. В Сибири и на Дальнем Востоке выделялись специ�
альные переселенческие районы, в каждом из которых
создавались переселенческие организации, имевшие земле�
отводные, гидротехнические и дорожные партии, склады

,���=!���"�$%�"��##�>���� ��#"�>��"����$��%2��"����!����C��#��������
���$���=!����"%���8��"�$%���=!�� �$��������"�"��#����B���$�#���� !�B��"��
=!�$������>�� #���!���#��	



147СТРАНИЦЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

сельскохозяйственной техники, агрономические отделы,
свои школы и больницы. На Сибирской магистрали были
выделены два района (Западный и Восточный) по органи�
зации передвижения переселенцев.

После 1906 г. переселение крестьян в Сибирь осуществ�
лялось более организованно. В инструкции Переселенчес�
кого управления указывалось, что вновь приезжающие долж�
ны селиться на специально отведенных для них свободных
участках земли, а не в селах старожилов. В обжитых райо�
нах между «новоселами» и «старожилами», «заимщиками»
(имевшими заимки) в первый период проведения реформы,
пока еще не был отлажен механизм «водворения», возника�
ли конфликты по поводу земли, лугов и пастбищ.

Быстрый рост переселения потребовал учета использо�
вания земель и изъятия излишков.

Старожилы, осевшие на хороших местах, не хотели их
терять. Среди них к началу столыпинской реформы было
немало весьма крепких хозяев. Они нуждались в рабочих
руках, и новоселы часто становились у них батраками. Так,
крестьянин Сорокин в деревне Карасук имел запасы хлеба
до 100 тыс. пудов и 8 тыс. голов скота. Его состояние оце�
нивалось свыше 1 млн руб.

Переселявшиеся в Сибирь крестьяне селились на госу�
дарственных или кабинетских землях на правах пользова�
ния, а не собственности. Поэтому, изыскивая земли для
переселенцев, землеустроители исходили не столько из со�
ображений рационального ведения хозяйства, сколько из
наличия земельных излишков на освоенных старожилами
территориях.

Возникали непредвиденные сложности. Оказалось, что
численность переселявшихся и темпы переселения превы�
шали темпы подготовки участков к заселению. Недостаточ�
но было чиновников для этой работы, их квалификация не
всегда отвечала требованиям, имели место взяточничество
и коррупция. Это приводило к нарушениям порядка засе�
ления: в ряде мест не успевали готовить участки, прово�
дить к ним дороги. Переселенческие пункты еще строились,
а переселенцы уже прибыли. Ссуды выдавались не в пол�
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ном объеме, а частями, порою весьма незначительными.
Установленная ссуда в 150 руб. была слишком мала для
того, чтобы обзавестись хозяйством и прокормиться
в течение двух лет, пока не будет получен первый урожай.

Процесс вживания был сложным. Переселенцы встрети�
лись с непривычными для них климатическими и погодны�
ми условиями. Для Сибири характерно погодное непосто�
янство – устойчивые и продолжительные зимние холода,
возвратные весенние и осенние ранние заморозки, а также
засухи, повторяющиеся примерно через три года на четвер�
тый, а наиболее сильные – через 10 лет, часто бывают двух�
годичными. Такие сильные засухи наблюдались в 1891
и 1892, 1900 и 1901, 1910 и 1911 гг. Переселенцы, при�
ехавшие в 1908 г. и позже, еще не успев обустроиться, ис�
пытали на себе все отрицательные последствия двух за�
сушливых лет. Засуха охватила плодородные округа:
Славгородский, Омский, Рубцовский, Каменский, Кузнец�
кий и другие. Не владея приемами сухого земледелия, пе�
реселенцы пострадали больше других. Требовались иные
приемы агротехники, интенсификация труда в короткие
сроки, наиболее благоприятные для сельскохозяйственных
работ. Многие переселенцы разорялись и возвращались
в родные места.

За период 1906–1914 гг. в Сибирь переселились 3040333
человека, возвратились – 529835 человек, или 10,8%. Наи�
большее число «обратников» пришлось на 1910–1911 гг.,
составив 238501 человек, или 2,6% от всех переселенцев.
Данные Челябинской регистрации показывают, что за 1896–
1914 гг. возвратились из�за Урала в Европейскую Россию
27% от числа прошедших за Урал, а из семейных пересе�
ленцев – только 13%. Бoльшая часть обратных переселен�
цев приходилась на категорию самовольных: их удельный
вес за 20�летний период колебался между 43–87%, тогда
как в прямом движении «самовольцы» составляли 30–45%.
Из числа водворенных на участки за 1909–1914 гг. покину�
ли их только 9,2%.

Причин ухода переселенцев множество: недостаток зе�
мельных участков и их реальное качество; неудовлетвори�
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тельная работа переселенческих пунктов на местах; труд�
ности освоения новых земель, особенно в притаежных рай�
онах; несоответствие погодно–климатических условий при�
вычным в Европейской России; произвол чиновничества
и личные мотивы.

Итак, за период 1861–1905 гг. в Сибирь переселились
примерно 1820 тыс. человек, а за 1906–1914 гг. – 3040 тыс.,
всего 4860 тыс. человек. Остались в Сибири – 3694 тыс.
человек. За столыпинское переселение, осуществлявшееся
8 лет, приехало в 1,7 раза больше людей, чем за предыду�
щие 40 с лишним лет. Они вместе с коренными жителями
Сибири, переселившимися ранее людьми и оставшимися
строителями железной дороги образовали тот человеческий
потенциал, который вдохнул новую жизнь в этот огромный,
сказочно богатый край.

В Сибирь ехали русские, украинцы, белорусы, латыши,
эстонцы, немцы, евреи, татары, мордва, представители дру�
гих национальностей. Селившиеся вместе переселенцы
одной национальности сохраняли свою культуру, быт, обы�
чаи. Все они постепенно становились сибиряками, приоб�
ретали черты, порожденные сложностями жизни в этом
достаточно суровом краю, который вырабатывал у них си�
бирский характер.
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В Сибири земельные отношения были иными, чем
в европейской части России: здесь отсутствовали помещи�
чье землевладение и крепостное право; существовало «ка�
бинетное» землевладение; господствовало общинное земле�
пользование освоенных старожилами земель; сохранялась
обширная зона для переселения; земли традиционного про�
живания сибирских народов, потесненных переселенцами, со�
седствовали с землями, освоенными выходцами из России.

Политика землепользования в Сибири в XIX в. харак�
теризовалась отсутствием твердой и постоянной земельной
нормы, а также поддержанием общинного землепользова�
ния без «утеснения» заимочной предприимчивости крепких
хозяев. В период интенсивного переселения земельную нор�
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му определили в 15 десятин на мужскую душу для старо�
жила. Для новых переселенцев первоначально она устанав�
ливалась в тех же размерах, а потом в некоторых районах
ее стали уменьшать. Казачество имело право на 30–50 де�
сятин на душу; офицерские участки достигали 200 десятин.
Особую группу (возникшую вследствие упразднения каза�
чьих полков) образовали так называемые «крестьяне из ка�
заков», получавшие участки из расчета 20 десятин на едо�
ка7. Отводились земли священнослужителям (церковному
причту – 99 десятин) и школам – по 15 десятин.

Таким образом, сибирское крестьянство было представ�
лено крестьянами�старожилами, казаками, крестьянами�
переселенцами и коренным населением, занимавшимся ско�
товодством на юге и промысловой охотой и рыбной ловлей
на севере.

Посетив Сибирь в период проведения реформы, Столы�
пин и Кривошеин8 пришли к выводу, что и в Сибири сле�
дует встать на путь создания и укрепления частной соб�
ственности на землю, покончить с титулом государственной
собственности для всех земель, отводимых в наделы старо�
жилам и переселенцам, «устранить общинно�земельные по�
рядки в Сибири», распространив на них указ 9 ноября
1906 г. и закон 14 июня 1910 г. о выходе крестьян из об�
щины.

Переселенческое управление с 1911 г. стало подготав�
ливать больше участков для единоличного пользования.
Хуторское и отрубное землепользование как новое, так
и образованное вследствие размежевания заселенных
участков, способствовало упрочению «крепкого хозяйствен�
ного мужика». Наибольшее распространение хуторская фор�
ма землепользования получила в Томской губернии (33%
площади пахотной земли), а отрубная – в Славгородском
(19,8%), Омском (12,9), Канском (8,7) и Красноярском
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(6,3%) округах. Общинное землепользование, распадаясь,
уступало место частной собственности на землю. В Сибири
реально складывались новые экономические условия, спо�
собствующие развитию сельского хозяйства.

Низкая плотность населения определяла форму ведения
хозяйства. Господствовало натуральное производство, ори�
ентированное на самообеспечение крестьян всем необходи�
мым. Но постепенно положение стало меняться. В селах,
расположившихся вдоль Московского тракта, а также тя�
готевших к другим трактовым дорогам, объективно форми�
ровалось товарное производство. Росту объема производ�
ства способствовало развитие горной промышленности.
Вокруг заводов складывалась ремесленно�продовольствен�
ная зона, производившая товары, предназначавшиеся для
мастеровых людей. То же относится и к бассейнам круп�
ных рек, по которым продукты земледелия и скотоводства
доставлялись в отдаленные районы.

Появились предприимчивые крестьяне, оценившие новые
возможности. В качестве примера можно привести деятель�
ность крупного предпринимателя Новикова, занимавшего�
ся не только хлебопашеством и скотоводством, но и тор�
говлей. Он сплавлял хлеб по Томи, Оби и Иртышу в Сургут,
Березов, Тобольск. Он держал 80 работников и 40 приказ�
чиков для торговых дел. Из таких, как он, «крестьян» вы�
росли сотни сибирских купеческих фамилий, владельцев
промышленных предприятий и торговых заведений. Они
вели сельскую торговлю, скупку сельскохозяйственных то�
варов и пушнины. В их руках были постоялые дворы,
а также транспорт – лошади, речные суда и др. Деревен�
ская беднота батрачила на них. Некоторые переселенцы,
прежде чем водвориться на участок, шли батрачить
к зажиточным хозяевам, чтобы приобрести опыт хозяйство�
вания в новых условиях и сохранить ссуду, полученную на
обзаведение.

Железная дорога и переселенчество послужили катали�
затором для развития рыночных отношений в Сибири.

Рынок труда резко расширялся по мере нарастания тем�
пов переселения. Среди пришлого населения многие не смог�
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ли приспособиться к сибирским условиям и становились
источником наемного труда для сельского хозяйства, раз�
вивающейся промышленности, торговли, транспорта, стро�
ительства. К ним добавились те, кто изначально не со�
бирался хозяйничать на земле. Так, данные аппарата
водворения показывают меньшее число желающих получить
земельный участок, чем число прошедших через Челябинск
переселенцев.

Рост численности неземледельческого населения способ�
ствовал становлению рынка для сельскохозяйственного про�
изводства. Повышение спроса на продовольствие и, прежде
всего, на хлеб приводило к расширению посевных площа�
дей. Если взять размер посевных площадей, обрабатывае�
мых в Акмолинской, Тобольской, Томской, Енисейской
и Иркутской губерниях в 1901–1905 гг. за 100%, то
в 1906–1910 гг. обрабатывалось уже 122,9, а в 1913 г. –
194,1%. За 13 лет хлебное поле возросло почти вдвое, а под
пшеницей – в 2,5 раза. За этот же период по тем же райо�
нам рост валового сбора зерна составлял соответственно
129,1 и 193%, а пшеницы – 139 и 231,3%.

Сибирский хлеб в основном потреблялся в собственном
регионе, так как его поток в европейскую часть России
сдерживался Челябинским тарифным переломом: дешевая
сибирская пшеница создала много проблем на рынке Евро�
пейской России. Помещики, владевшие большими хозяй�
ствами, продолжали вести производство, не заботясь о его
эффективности. Появление сибирской пшеницы ввергло их
в панику. На их стороне был влиятельный сенатор Хвос�
тов, требовавший не допускать сибирский хлеб в Европу.
Но у сибирской пшеницы были и могущественные сторон�
ники, в том числе такие промышленники и финансисты, как
Стахеев и Путилов. Видя, что император начинает прислу�
шиваться к противникам, А. В. Кривошеин заявил, что си�
бирский хлеб не составляет конкуренции российским поме�
щикам. Он резко осудил политику противников сибирского
земледелия: нельзя задерживать сибирскую торговлю, если
бы она даже угрожала конкуренцией, так как Сибирь –
неотъемлемая часть Российского государства. Он присое�



153СТРАНИЦЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

динил свой голос к сторонникам отмены Челябинского та�
рифного перелома. После его отмены в 1913 г. Сибирь полу�
чила реальную возможность для увеличения производства зер�
новых, а государство – дополнительный источник валюты.

Непосредственно с зерновым связано мукомольное про�
изводство, имевшее большое значение для сибирской эко�
номики. В своем развитии оно прошло два этапа. Рубежом
послужило проведение Сибирской железной дороги. В пер�
вый период производство муки обслуживало потребности
близлежащего рынка. Центрами мукомольной промышлен�
ности были тогда Омск, Барнаул, Бийск, Томск, Красноярск,
Минусинск, Иркутск. Железная дорога, создав условия для
включения Сибири в продовольственный оборот страны,
открыла для нее широкий рынок. Мукомольная промышлен�
ность становится сферой приложения крупных капиталов.
Гарантируя высокие прибыли, она при общем дефиците ка�
питалов не испытывала в них недостатка. Ярким доказатель�
ством этого явилось развитие Ново�Николаевска, нового
центра мукомольного производства, промышленность кото�
рого возникла в 1905–1914 гг. Из валовой продукции его
промышленности, достигшей в 1913 г. 8359,8 тыс. руб.,
76,3% приходилось на мукомольную. Ее развитие происхо�
дило на более совершенной технической основе, позволяв�
шей вырабатывать высокие сорта муки и обеспечивавшей
возрастающие потребности российского и внешнего рынков.
Сибирская мука шла на Запад. Ее в больших количествах
покупал Урал, она доходила до Москвы и Петербурга, ста�
ла играть значительную роль в экспорте. Ею монопольно
обеспечивался восточный рынок – Забайкалье, Дальний Во�
сток, Монголия. Ежегодный вывоз муки из Сибири состав�
лял в среднем 65 тыс. т.

Полутоварное мукомольное производство, вырабатывав�
шее муку среднего качества, проникало в глубь сельских
местностей, ближе к сырью и потребителю.

Другой важной отраслью сельского хозяйства в Сибири
было животноводство. Оно получило широкое развитие
уже во второй половине XIX в. Крестьяне разводили
в основном лошадей, крупный рогатый скот, овец, в мень�
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шей степени свиней. Экономическое значение животновод�
ства как источника тягловой силы, продовольственных ре�
сурсов и сырья из года в год повышалось. Его товарность
значительно возросла в связи с увеличением числа горо�
дов, рабочих поселков, особенно во время строительства
железной дороги, а затем и усиления переселенчества,
достигнув в 1913 г. 73% от валовой продукции сельского
хозяйства.

Продукция животноводства послужила сырьевой базой
для возникающей перерабатывающей промышленности.
Особое место принадлежало маслоделию. Земельные про�
сторы, хорошие естественные кормовые угодья и наличие
водопоев оказались весьма благоприятными для развития
в Сибири молочного скотоводства. По Московскому трак�
ту ежегодно вывозилось до 5–6 тыс. т топленого масла. Мас�
ло изготавливалось трудоемким ручным способом. Количе�
ство его было явно недостаточно для завоевания рынка, да
и отдаленные рынки для маслоторговцев, использовавших
гужевой транспорт, были недоступны. За полстолетия вы�
воз масла возрос, но достиг в 1894 г. только 8 тыс. т.

На увеличение производства масла решающее влияние
оказали появление сепаратора и строительство железной
дороги. Появилась возможность заводского производства
масла на новой технической основе и достаточно быстрой
его доставки на отдаленные, ранее недоступные рынки. В
1894 г. предприниматель Вальков открыл два маслозавода,
установив на них сепараторы. В 1896 г. работало уже 15
частных и 4 кооперативных завода. По мере открытия для
движения поездов участков магистрали в Сибирь хлынул
поток промышленников и торговцев. Не остался в стороне
и иностранный капитал. Первыми появились представите�
ли торгового капитала в форме торгово�посреднических
фирм. В 1896 г. в Кургане открыл свое представительство
торговый дом «Паллизен и Ко», занимавшийся скупкой эк�
спортного масла. Иностранцы продавали взамен сепарато�
ры и полное оборудование для маслозаводов. Продажа про�
изводилась в кредит, погашаемый маслом, что было выгодно
обеим сторонам. Началось быстрое строительство маслоза�



155СТРАНИЦЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

водов: в 1897 г. их было 51, в 1900 г. – 275, в 1906 г. –
1474, а в 1913 г. – уже 4093. Из них 46,8% представляли
кооперативные предприятия. Среди частных заводов было
много маломощных, не имевших хорошего оборудования, по�
мещений, на них подчас работали мастера�самоучки. Их про�
дукция шла исключительно на сибирский внутренний ры�
нок, предъявлявший больше требований к количеству, чем
к качеству масла.

Кооперативные заводы были оборудованы значительно
лучше. Маслоартели имели собственные, специально пост�
роенные помещения, дорогое оборудование, квалифициро�
ванных специалистов. Заводы, поставлявшие масло в сто�
лицы, в том числе к императорскому столу и за рубеж,
весьма требовательно относились к качеству масла. Пока�
затель качества масла – сухость (85,59% жира) делал его
привлекательным на зарубежных рынках. За 1901–1917 гг.
Сибирь заняла одно из первых мест среди стран�экспортеров
сливочного масла. За 1909–1913 гг. среднегодовой вывоз
масла из Дании составлял 88,7 тыс. т, Австралии – 35,1,
Голландии – 34,1, Швеции – 20,8, из Сибири – 62,1 тыс. т.

Маслоделие стало основой экономического благососто�
яния артелей и деревень в целом. Маслозаводы опирались
на поставки молока из хозяйств, которым принадлежало
81,5% всего стада коров, подбиравших его по качествен�
ным показателям, необходимым для производства масла. Вот
информация «Всеобщего Русского календаря» за 1918 г.:
«А тем, кто не верит в быстрое возрождение деревни, дос�
таточно вспомнить о сибирской деревне Старой Барде Бий�
ского уезда Томской губернии. Больше 20 лет тому назад
устроили там жители маслодельную артель, через два года
выросла артельная лавка, а потом появился и целый ряд
кооперативных начинаний: ссудосберегательное товарище�
ство, маслобойный завод, наконец, артельная мельница,
а при ней электростанция для освещения мельницы,
а заодно и деревни. И вот 12 декабря 1912 года двести пять�
десят изб этой деревни осветились электричеством, причем
за освещение брали три рубля в год. Потом провели в избы
и телефон, устроили примерный опытный скотный двор,
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опытные посевы кормовой свеклы и кормовых трав. А ско�
ро заговорили о постройке в селе народного дома, собствен�
ном кинематографе. И жители всей округи стали приезжать
в Старую Барду поучиться, как дельные люди сумели пост�
роить себе новую свободную и разумную жизнь»9.

Мелкое ремесленное производство в условиях слабо�
развитых рыночных отношений носило местный характер,
обслуживая потребителей по индивидуальным заказам из
сырья заказчика. Швейное, кожевенно�обувное и другие ре�
месла существовали в городах, а в сельской местности
чаще всего работали кустари, занятые овчинно�шубным, са�
поговаляльным и другим производством. Товарным можно
считать лесоперерабатывающее производство: санное, те�
лежное, бондарное, щепное, дегте� и смолокуренное и др.
Как правило, кустари сами реализовывали свой товар, так
как объем производства и продаж был невелик.

К концу XIX в. в крупных городах (Томск, Омск, Барна�
ул, Иркутск и др.) стали возникать торговые фирмы, имев�
шие капиталистический характер. Они обеспечивали
кустарей сырьем, орудиями труда и получали готовую про�
дукцию – валяную обувь, овчинные черненые шубы «барна�
улки», которые сбывали в городах и селах, находившихся
вблизи Московского тракта. То же стало наблюдаться и в
лесообрабатывающем промысле: торговые фирмы первона�
чально закупали изготовленную кустарями продукцию,
а позже, когда спрос вырос и появились конкуренты�
скупщики, эти фирмы стали заключать с кустарями предва�
рительные договоры, чтобы обезопасить себя от конкурентов.

Размещение мелкого кустарного производства носило
рассеянный характер, тяготея либо к месту производства
(лесообработка), либо к местам потребления (кожевенно�
обувное, шубное, швейное, мукомольное, мебельное и т. п.).
Объем производства определялся численностью населения
данной местности и был незначителен.
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Положение изменилось с появлением столыпинских пе�
реселенцев, которые приобретали традиционную сибирскую
одежду и обувь. Быстро стало развиваться овчинно�шубное
и пимокатное производство. Ориентированное на внутрен�
ний рынок, оно не привлекало ни промышленников, ни тор�
говцев из европейской части страны. Постепенно это ре�
месленное производство стало перерастать в промышленное
с использованием наемного труда.

Возникает потребность в орудиях и машинах для обра�
ботки почвы, посева, уборки урожая и его переработки,
а это обусловливало необходимость развития промышлен�
ности.

����	'������������������#���

Можно согласиться с утверждением, что индустриаль�
ного прошлого у Сибири не было. Огромные и разнообраз�
ные богатства этого региона почти не были вовлечены
в экономический оборот страны. Разрабатывались лишь ме�
сторождения золота и серебра.

Впервые сибирское золото было получено на заводе Де�
мидова в 1745 г. при плавке серебросвинцовых руд Змеи�
ногорского месторождения на Алтае. Затем в 30�е годы
XIX в. золото стали добывать в Томском, Нерчинском, Ачин�
ском, Минусинском, Енисейском округах, а в конце века –
в Бодайбинском, Ленском и Амурском.

Ведущая роль в XIX и в начале XX в. принадлежала
золотодобывающей промышленности. Росла добыча рос�
сыпного золота на приисках Ленского, Амурского и Примор�
ского округов, началась разработка коренных месторожде�
ний. Ежегодная средняя добыча за период 1901–1910 гг.
достигла 36630 кг с рекордной добычей в 63750 кг в 1910 г.
Еще более возросла добыча в 1911–1914 гг., составив
в среднем 60500 кг в год.

Месторождения золота находились в малонаселенных
районах, где почти не было дорог. Добычей золота, наряду
с промышленниками, занимались на свой страх и риск ста�
ратели, имевшие примитивное снаряжение, надеявшиеся на
слепую удачу – «фарт». Они играли очень важную роль раз�
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ведчиков�первопроходцев, экономя компаниям затраты на
проведение поисковых работ. Старательский фарт привле�
кал к себе множество готовых рисковать людей. Разорив�
шиеся переселенцы, особенно молодые и одинокие, уходи�
ли на поиски золота в тайгу. Многие переселенцы сразу
направлялись на золотые прииски или рудники.

Постройка Сибирской железной дороги оказала суще�
ственное влияние на преобразование золотопромышленно�
сти на капиталистической основе. Стало возможным техни�
ческое переоснащение добычи золота, применение машин.
Еще весной и летом 1900 г. в Мариинском округе и в Юж�
но�Енисейской тайге были установлены первые три драги,
а в 1908 г. действовало уже 39 драг. Стала использоваться
паровая энергия для водоотлива, приведения в действие зо�
лотопромывочных машин и машин для извлечения золота
из кварцитов. Тем не менее в отрасли продолжал господ�
ствовать ручной труд. Рост добычи золота обеспечивался
не столько внедрением машин, сколько увеличением чис�
ленности рабочих и интенсификацией труда.

Завершение строительства Транссибирской магистрали
потеснило золотодобывающую промышленность. Функцио�
нирование дороги вызвало усиленный спрос на более высо�
кокалорийное топливо, чем дрова. Быстрыми темпами на�
чинает развиваться угольная промышленность. Если
в 1900 г. в Черемховском и Кузнецком округах, главных
районах угледобычи, добывалось 132 тыс. т, то в 1910 г. –
823,5 тыс. т (в годы Русско�японской войны 1904–1905 гг. –
1431 тыс. т). Этому способствовало то обстоятельство, что
богатейшие месторождения угля находились почти по всей
трассе магистрали. Добычу угля наряду с казенным ведом�
ством вело множество частных предприятий.

В 1913 г. железные дороги потребляли уже только 77%
добытого угля. Постепенно спрос на уголь возрастает и в
других отраслях. Каменный уголь вытесняет дрова в речном
пароходстве, мукомольной, цементной и других отраслях,
расширяя сферу применения котлов и паровых машин, спо�
собствуя техническому прогрессу. Увеличение потребнос�
ти в угле приводит к привлечению крупных капиталов
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в эту отрасль. Создаются более мощные предприятия (в уг�
ледобывающей промышленности мелких предприятий не
было, что связано с технологией подземной добычи). Но
слабо технически оснащенные шахты нуждались в большом
количестве рабочих. Высвобождавшиеся строители желез�
ной дороги, разорившиеся переселенцы, неудачливые ста�
ратели становились шахтерами, обеспечивая рост угледо�
бычи.

Развитие черной металлургии пережило драматические
события. Имевшиеся три небольших завода (Гурьевский, Аба�
канский и Николаевский), с общей ежегодной производи�
тельностью в 1900 г. около 5,5 тыс. т чугуна и 3,6 тыс. т ста�
ли, не удовлетворяли и малой части спроса на металл,
существовавшего в Сибири. Начало движения по Транссибу
открыло сибирский рынок для уральского и южно�украин�
ского чугуна и стали. Маломощным сибирским предприя�
тиям пришлось вступить в конкурентную борьбу, выдержать
которую они не сумели и в течение 1906–1911 гг. прекра�
тили существование. Но ненадолго. В 1914 г., когда ввоз
металла в Сибирь прекратился, они возобновили работу.

Хотя для развития цветной металлургии в Сибири
были все условия, но производство серебра, цинка, меди,
свинца к началу XX в. было слабо развито. Изменения про�
изошли во втором десятилетии XX в. Ее подъем, равно как
золотопромышленности и маслоделия, в значительной сте�
пени связан с притоком рабочей силы и иностранного ка�
питала. Следует заметить, что иностранный капитал делал
попытки проникновения в Сибирь еще во второй половине
XIX в., но эпизодически и в ограниченных размерах. Про�
ведение Транссибирской железной дороги приобщило Си�
бирь к мировому рынку, открыв ее для иностранных пред�
принимателей.

Для иностранного капитала вложение капитала в Сибирь
даже в незначительных размерах вознаграждалось огром�
ными доходами. Чрезвычайная легкость получения огром�
ных прибылей привлекала иностранных предпринимателей,
рассматривавших Сибирь как неиссякаемый источник сырья
и продовольствия.
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Колониальное состояние Сибири, неразвитость товарно�
денежных отношений, низкий уровень потребностей
в рабочей среде, сохраняющее свое значение натуральное
производство, слабо развитый рынок наемного труда – все
это обеспечивало высокую доходность предприятий, принад�
лежащих отечественным предпринимателям, иностранному
капиталу и совместным.

Промышленный иностранный капитал шел предпочти�
тельно в горнодобывающую промышленность. На протяже�
нии 1906–1914 гг. в различных районах Сибири работал це�
лый ряд геологоразведочных партий, принадлежавших
англичанам, французам, немцам, американцам, бельгийцам
и др. Российское правительство предоставляло разрешение
на проведение разведочных работ по золоту, а затем и на
его разработку. То же относилось и к поискам месторожде�
ний серебра, меди и других ископаемых. Но иностранные
капиталы оказывались чаще всего вложенными в предпри�
ятия, уже налаженные русскими предпринимателями. Из
более чем 20 компаний с иностранным капиталом шесть
действовало в золотопромышленности: Ленское золотопро�
мышленное товарищество (The Lena Goldfields Ltd), Россий�
ское золотопромышленное товарищество, Общество Мари�
инских приисков, Русско�Азиатская компания, Новая
Центральная Сибирь и Нерчинская золотопромышленная
компания; 73,5% основного капитала в этих компаниях
(26,35 из 35,85 млн руб.) принадлежали английским капи�
талистам. Из предприятий по разработке медных руд инос�
транному капиталу принадлежало три: Общество Спасских
медных руд (Spassky Cooper Mining), Общество Атбасар�
ских медных руд (в 1913 г. слившееся со Спасским)
и акционерное общество «Сибирская медь». Иностранцам
принадлежали четыре серебросвинцовых предприятия.

Но иностранный капитал не успел оказать положи�
тельного влияния на промышленное развитие Сибири.
Горнопромышленные предприятия были сравнительно
немногочисленны, отделены друг от друга огромными про�
странствами. Они не были связаны с потребностями эко�
номической жизни региона, а нацелены на быстрое обога�
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щение своих владельцев. Большинство таких предприятий
еще находилось в стадии становления. Незадолго до пер�
вой мировой войны иностранный капитал расширил свою
деятельность в Кузнецком бассейне, на Рудном Алтае,
в железнодорожном строительстве.

В золотодобывающей промышленности иностранный ка�
питал развернулся особенно широко. Здесь концентрирова�
лось значительное число рабочих. Так, на Ленских приис�
ках товарищества Лена�Гольдфилдс с 1906 по 1913 гг. число
рабочих увеличилось с 3,3 до 7,6 тыс. человек (население
района – 14,5 тыс). В тяжелых условиях Витимской тайги
рабочие находились в полной зависимости от администра�
ции компании. Работать приходилось в зоне вечной мерз�
лоты. Рабочий день продолжался зимой 10 часов и летом –
11 часов. Дней отдыха было мало: не считая праздников,
приходилось два�три выходных дня за промывочный сезон.
Заработная плата постоянно уменьшалась: по сравнению
с 1906 г. дневной заработок рабочих в механических заве�
дениях снизился в 1911 г. с 2 руб. 41 коп. до 2 руб. 32 коп.,
а у рабочих в подготовительных и разведочных работах –
с 1 руб. 99 коп. до 1 руб. 88 коп. К тому же заработная пла�
та наполовину выдавалась натурой из магазинов товарище�
ства по завышенным ценам. Плохими были и жилищные ус�
ловия рабочих. И хотя товарищество из своих огромных
прибылей ежегодно тратило 15 тыс. руб. на содержание
школы и 4 тыс. руб. на содержание Народного дома, устра�
ивало рождественские елки для детей рабочих и «празднич�
ное угощение» рабочих – это не смогло предотвратить
массовых выступлений трудящихся, завершившихся извест�
ными Ленскими событиями 1912 г.

Соляная промышленность развивалась в Западной Си�
бири (Славгород, Петропавловск, Кулунда), где находилось
множество соленых озер; в Приенисейском крае, Иркутском
округе, где добывалась каменная соль. Производство соли
имело крайне примитивное оснащение, опираясь в основном
на дешевый ручной труд. И так как рынок удовлетворяло
количество добываемой соли, владельцы солеварен не
стремились к покупкам необходимого оборудования.

6 ЭКО № 9, 2002
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Возникновение лесопильного производства также от�
носится к началу XX в. Еще в 1895 г. Переселенческое уп�
равление начинает открывать лесные склады для обеспече�
ния строительным лесом переселенцев в степных районах.
Эта деятельность значительно расширилась в период
интенсивного переселения в годы столыпинской реформы.
К 1914 г. лесная промышленность Сибири насчитывала уже
87 заводов. Основным рынком для них был местный, емкий
и динамичный. Спрос предъявляли угольная, металлурги�
ческая, горнодобывающая промышленность, железнодорож�
ный и водный транспорт; городское и сельское население.

Вызванное притоком переселенцев, получило развитие
кустарное лесохимическое производство – производство
дегтя, смолы, скипидара и т. п. Переселенческое управле�
ние построило собственные и субсидировало небольшие
частные деревообрабатывающие заводы, производившие сто�
лярно�строительную продукцию, мебель, хозяйственную
утварь, телеги, сани и другие изделия, потребность в кото�
рых из года в год возрастала.

Начинает формироваться собственная металлообраба�
тывающая промышленность, представленная первона�
чально мелкими слесарными и кузнечными мастерскими.
Позже появились железнодорожные мастерские, а затем
и небольшие машиностроительные предприятия, в основ�
ном ремонтные. В Омске был построен плужный, в Барнау�
ле – механический и чугунолитейный завод, в Иркутске –
механический.

Промышленники России постепенно меняли точку зре�
ния на экономическое значение Сибири. Они стали пони�
мать, что индустриализация России объективно испытыва�
ет потребность в экономическом взаимодействии обеих
частей страны. Именно промышленный капитал начал борь�
бу за отмену Челябинского переломного тарифа. Ввоз си�
бирского хлеба и других продовольственных товаров при�
водил к удешевлению рабочих рук в европейских губерниях
России; развитие сельского хозяйства в Сибири открывало
огромный рынок для сельскохозяйственного машинострое�
ния, для промышленных товаров производственного
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и потребительского назначения. Сибирь вовлекалась
в общероссийский поток капиталистического развития, ста�
новясь обширным полем приложения капитала. Однако цар�
ское правительство продолжало проводить в отношении
Сибири колониальную политику, а многие предпринимате�
ли привычно рассматривали ее как сырьевой придаток про�
мышленности европейской части России и рынок сбыта сво�
их товаров. Это проявлялось в структуре производства
Сибири.

В 1912 г. в Сибири имелось примерно 2000 цензовых
предприятия, на которых работали 59,5 тыс. человек. Боль�
шинство рабочих были заняты в горной и горнодобывающей
промышленности – 43%; на мукомольных и других пред�
приятиях пищевой промышленности – 29,9%, а в металло�
обработке – всего 3,9%. При сравнении уровня промыш�
ленного развития Сибири в 1914 г. и в конце XIX в. можно
сделать вывод, что преобразование ее экономики, формиро�
вание новой индустриальной культуры шло весьма высокими
темпами, несмотря на объективные сложности начального
этапа промышленного развития, вызываемые огромными
неосвоенными пространствами, незначительной заселенно�
стью, слабыми рыночными связями.

Сибирь вместе с Россией все более втягивалась в сис�
тему мировых экономических отношений. Это могло иметь
только один результат: Сибирь приближалась к тому мо�
менту, когда она смогла бы сделать рывок в своем индуст�
риальном развитии.

?��������#���

Сибирские города первоначально возникали как военные
крепости, ясачные зимовья, позже – как торговые села вдоль
Московского тракта и торгово�промышленные села в Ал�
тайском горном округе. Крупнейшими старыми городами
к 1897 г. были Томск, Иркутск, Омск, Красноярск, Барнаул,
Бийск.

Строительство железнодорожной магистрали способство�
вало возникновению множества рабочих поселков строите�
лей, часть из которых со временем превратились в города.

6*
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Это – Новосибирск10, Тайга, Татарск, Каргат, Черемхово,
Боготол, Зима и др. Переселенческая деятельность дала
жизнь таким городам, как Славгород, Черепаново, Клюквен�
ный, Сибирский (Называевская). Если по переписи 1897 г.
на долю городского населения в Сибири приходилось 9,2%
от общей численности населения, то к 1917 г. этот процент
возрос до 10,4. Городское население Сибирского края, на�
считывавшее в 1897 г. 252949 человек, достигло к 1917 г.
668841 человек. За 20 лет численность городского населе�
ния возросла в 2,6 раза. Значительнее всего это сказалось
на городах, находившихся на пересечении железнодорож�
ных и водных путей сообщения.

Важная цивилизаторская миссия была возложена Сто�
лыпиным на Переселенческое управление. Прежде всего,
она относилась к медицинскому обслуживанию. Врачебная
помощь организационно осуществлялась в двух формах:
в процессе движения переселенцев и по месту водворения.
Начало этой деятельности восходит к организационным
мероприятиям, разработанным еще по указанию Витте. В
процессе движения переселенцев медицинская помощь ока�
зывалась железнодорожным ведомством. Постепенно раз�
вертываясь от Челябинска до Канска к 1909 г., начали функ�
ционировать 11 врачебных и фельдшерских пунктов.

К 1917 г. было развернуто 107 постоянных врачебных
и 159 фельдшерских пунктов: в Томской губернии – соот�
ветственно 22 и 24, в Тобольской – 16 и 30, в Енисей�
ской – 17 и 11, в Дальневосточном крае – 15 и 39.

Переселенческие больницы были более благоустроенны�
ми по сравнению с сельскими. Для них строились специ�
альные здания, на их содержание отпускалось больше
средств, медицинский персонал был лучше подготовлен
и его труд лучше оплачивался. Медицинскую помощь ока�
зывали и новоселам, и старожилам. И все�таки уровень
медицинского обслуживания был недостаточным: в 1914 г.
на одного врача приходилось 17220 жителей, на одну аку�
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шерку – 42600 женщин. Квалифицированные специалисты
были только в крупных губернских центрах. Врачи, приез�
жавшие из Европейской России, не всегда оставались
в Сибири. Единственный в Сибири медицинский факультет
в Томском университете, конечно, не мог обеспечить по�
требности всего региона.

По мере интенсификации переселенческого процесса
в Сибири остро встала проблема грамотности и обра�
зования. По переписи 1897 г. в Западной Сибири на 1000
человек населения грамотными были 108 человек (в евро�
пейской части России – 229). Стали создавать однокласс�
ные и двухклассные начальные школы. И тут же возникла
еще одна проблема – некому учить. Учреждаются учитель�
ские семинарии в Омске, Иркутске и Красноярске. В
1911 г. в Сибири действовало уже 5197 начальных школ,
на Дальнем Востоке – 671, что составляло соответственно
5,1 и 0,66% от числа начальных школ во всей Российской
империи. На 100 детей обоего пола в возрасте 7–14 лет
приходилось в Западной Сибири 14 учащихся, в Восточной
Сибири – 15,1.

Среднюю школу представляли в 1906 г. 7 классических
гимназий и 8 реальных училищ с общей численностью 5369
учащихся. Заслугой частных лиц было открытие женских
гимназий.

В результате напряженной работы спустя 20 лет грамот�
ных в Сибири стало 218 человек на 1000 жителей – рост
больше чем вдвое. Но почти 80% населения оставались не�
грамотными!

Переселенческое управление с 1905 г. по 1915 г. открыло
три землемерных училища в Омске, Красноярске и Чите. В
1902 г. в Томске было создано техническое железнодорожное
училище, несколько позже такие же училища – в Омске, Крас�
ноярске и Хабаровске. Появились первые коммерческие учи�
лища, а после 1910 г. – и торговые школы. В 1912 г. открыта
учительская семинария в Ново�Николаевске, в последующие
годы – в Минусинске, Нижне�Удинске, Чите. Первый учи�
тельский институт для подготовки учителей городских школ
был учрежден в Томске, а затем – в Иркутске и Омске.
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Появилась возможность получить высшее образование
в Сибири в Томском университете, основанном в 1888 г.,
и в Сибирском технологическом институте, открытом
в Томске в 1900 г.

Медленно, но неуклонно преодолевалась разобщенность
культурных центров Сибири. Уже в 1908 г. в 20 городах,
от Тобольска до Владивостока, выходило 76 газет. Если
в 1908 г. было издано 82 книжных названия, то в 1913 г. –
391, общим тиражом 230 тыс. экземпляров (1,1% общего
числа российских изданий). Кроме этого в том же 1913 г.
издавалось 53 журнала и 88 газет в 23 городах. Находи�
лась на подъеме и книжная торговля. Кроме частных от�
крывались книжные магазины и склады Общества попече�
ния о народном образовании. С 1912 г. начинают работать
отделения центральных издательств и книготорговых фирм:
Сытина, «Просвещения», «Деятеля». Спустя два года книж�
ная торговля существовала почти во всех городах Сибири.
В крупных городах имелось по несколько книжных магази�
нов, появилась даже букинистическая торговля.

Ряд книжных магазинов имел достаточно широкий под�
бор книг. Так, в магазинах Макушина11 в Томске было свы�
ше 40 тыс. названий.

Сибирские писатели и общественные деятели получили
возможность высказывать свои суждения о проблемах Си�
бири в местной печати, адресуясь к тем, кого они непо�
средственно касались. Сибирский читатель сам происходил
от вольных и административных (ссыльных) переселенцев
прошлых веков; от каторжан и бродяг, осевших в Сибири;
от политических ссыльных XIX в., начиная с декабристов,
многие из которых связали свою жизнь с этим краем, нес�
ли ему культуру и знания. Переселенцам новой формации
художественная, публицистическая и научная литература
показывала их новую родину, высвечивая ее различные, не
всегда светлые стороны.
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Для осуществления реформы необходимо было время.
Это хорошо понимал Столыпин. Он говорил: «Дайте госу�
дарству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы
не узнаете нынешней России». Но ни он сам, ни Россия
этого времени не получили.

К сказанному можно добавить, что о личности П. А. Сто�
лыпина и реформе, проведенной по его инициативе, было
множество противоречивых суждений, как при его жизни,
так и еще больше после его гибели. Но несомненно одно:
этот человек был нужен России. Он пришел тогда, когда
потребовались государственные решения для незамедли�
тельного экономического подъема России и экономического
освоения Сибири, роста ее значения в общероссийском
масштабе, когда было необходимо добиться укрепления
и увеличения могущества страны и ее авторитета в Европе
и мире.

@@@

Формировался новый регион России, не окраина, не ко�
лония, а неотъемлемая ее часть – СИБИРЬ. Она сама,
находясь еще в начале пути, в начале формирования
рыночной и индустриальной экономики, оказалась способ�
ной придать ускорение экономическому, политическому
и культурному возвышению России. Смелое предсказание
М. В. Ломоносова, что «могущество Российское будет при�
растать Сибирью», становилось реальностью благодаря ре�
формам С. Ю. Витте и П. А. Столыпину.

Подтверждение тому – вывод, сделанный французским
экономическим обозревателем Эдмоном Тэри в работе «Рос�
сия в 1914 году»12. Тэри пишет: «Возрастание государствен�
ной мощи создается тремя факторами экономического по�
рядка: 1) приростом коренного населения, 2) увеличением
промышленной и сельскохозяйственной продукции, 3) сред�
ствами, которые государство может вложить в народное
образование и национальную оборону». Сказанное он ил�
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люстрирует статистическими данными: население России
с 1902 по 1912 гг. возросло на 22,7%, и этот прирост был
более значительным, чем за 1892–1902 гг., когда он состав�
лял 15,4%; производство зерновых возросло на 22,5% (пше�
ницы – на 44,2%), картофеля – на 31,6%, сахарной свек�
лы – на 42,0%. «Излишне говорить, – пишет он, – что ни
один из европейских народов не достигал подобных резуль�
татов. И это повышение сельскохозяйственной продукции
позволило России значительно расширить экспорт».

Рост промышленности за десятилетие 1902–1912 гг. со�
ставил: каменный уголь – 79,3%, железо и готовая сталь –
53,1%. «Русские сами производят свои паровозы, железно�
дорожное оборудование, военные и торговые суда, все свое
вооружение и большое количество хозяйственных предме�
тов, земледельческих орудий, труб и т. д.».

Динамика расходов на народное просвещение и нацио�
нальную оборону, приведенная Э. Тэри, впечатляет: при�
рост расходов на просвещение составил за 10 лет 216,2%,
а на оборону – 68,2%. «Таким образом, российское госу�
дарство сделало за этот период огромные усилия, чтобы под�
нять уровень народного просвещения; оно увеличило также
и свои военные расходы».

И главный вывод экономиста: «Если у больших европей�
ских народов дела пойдут таким образом между 1912 и 1950
годами, как они шли между 1900 и 1912, то к середине на�
стоящего столетия Россия будет доминировать в Европе как
в политическом, так и в экономическом и в финансовом
отношениях».

К этому великолепному прогнозу, сделанному в 1914 г.,
нечего добавить. Он был объективен и точен.
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– Спасибо. Такие конкурсы мы проводим два раза в год –
в декабре и в мае. В них участвуют все дети, и благодаря
этому у каждого есть стимул сделать что�то оригинальное,
эффектное и в то же время технологически грамотное, по�
тому что работы судит профессиональное жюри. Между
выступлениями трех возрастных групп (9–12, 13–15 лет и
старшеклассницы) учащиеся нашей Школы манекенщиц
демонстрируют детские и школьные коллекции наших парт�
неров – швейной фабрики «Бердчанка» и других. Конечно,
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это очень популярное в городе событие, интересное не толь�
ко для мам, пап и одноклассников; за нами следят пресса,
телевидение, специалисты. И для публики развлечение.
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– К сожалению, но больше все�таки к счастью, никакой
такой «базы» у нас нет. У нас очень трудная финансовая
жизнь, зато и наши достижения – полностью наши: мои,
моих сотрудников, наших ребят и их родителей.
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– Я из Новосибирска, жила в центре, как раз около всем
известного Дома моделей. Во втором классе к нам пришли,
чтобы отобрать девочек на показ детской моды. Мне очень
хотелось попасть, но не хватило нескольких сантиметров в
объеме груди. Для меня был настоящий шок – мои одно�
классницы попали на подиум, а я нет! И уже тогда решила:
я буду здесь работать! Так и получилось.

Потом я вышла замуж за офицера, мы стали передви�
гаться по стране. Я заочно заканчивала Университет техно�
логии и дизайна в Петербурге и работала в одной москов�
ской фирме, которой однажды понадобились фирменные
костюмы. Меня направили к Зайцеву. Прихожу к нему и
говорю: я работала в Новосибирском доме моделей (он очень
высоко котируется), теперь хочу работать у вас. Зайцев без
разговоров взял меня в цех, где шьют коллекции, что не
только для провинциалки, но и для москвички – настоящее
чудо. А уже через полгода он сделал меня инженером. Но
милость великих – вещь капризная: возражать им нельзя
ни в чем и никогда. В один прекрасный момент я осталась
без работы, так же легко, как получила ее.

Не буду рассказывать о своих мытарствах, разводе и
трудных временах. В конце концов через военные ведом�
ства я получила квартиру в Бердске. Нужно было что�то
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делать, обеспечивать ребенка. В Бердске очень сильная
художественная школа, я начала вести там историю костю�
ма и одновременно занималась с детьми моделированием.
Весной 1996 г. мы провели первый конкурс «Юный модель�
ер», в котором участвовало всего 10 учеников. После этого
стало понятно, что нужно делать что�то свое. Я уже при�
выкла работать самостоятельно и делать все по чужой указ�
ке больше не хотела.

Начинать было страшно. Швейных кружков, где дети
шьют какие�то фартуки, много. Надо было придумать что�то
настоящее, и я объявила, что буду создавать Детский дом
моделей. Он открылся по моему авторскому проекту под
крылом бердского Комитета по делам молодежи. В первый
год обучение было бесплатным, поэтому все и стало быстро
развиваться. Пришли больше ста детей. Реклама тоже сде�
лала свое дело, у меня как�никак солидное образование и
опыт работы в двух престижных домах моделей. Тем более,
я в этот год съездила к Зайцеву, привезла его книгу и эски�
зы. Рассказала, чем мы занимаемся, и получила его благо�
словение. Он говорит: ты где теперь? – В Сибири! – Что ты
там делаешь, декабристка? – Детей воспитываю!

Самой приходилось сидеть по ночам и шить на заказ.
Год просуществовав бесплатно, я поняла, что это не дело.
Приходит много детей просто так, не настроенных занимать�
ся серьезно. Когда ребенок знает, что родители за него пла�
тят, у него другое отношение.

Я зарегистрировалась как частный предприниматель и
стала трансформировать проект. Нам уже говорили, что со�
четание «детский дом» звучит двусмысленно, поэтому по�
явился Детский театр моды. Название выбирали вместе с
ребятами – открыли энциклопедию по текстилю и стали
выписывать слова с красивым звучанием. Затем отсеяли те,
которые подходят по смыслу, а из них голосованием выбра�
ли «Меланж». Так называется пряжа из ниток разного цве�
та, разной толщины и разной крутки. Это очень точно пере�
дает нашу идеологию – каждый ребенок неповторим. Каж�
дый старается реализовать свое, я никого не принуждаю и
не ограничиваю. Я никогда не говорю: ты должен делать
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это и только так; я говорю: то, что ты хочешь, можно сде�
лать так и так.
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– У нас два отделения – дизайн и Школа манекенщиц.
На дизайн мы принимаем детей любого возраста, начиная с
девяти лет. Шесть групп, занятия по 2,5 часа три раза в
неделю. Кроме моделирования дети изучают рисунок и де�
филе. Я стараюсь, чтобы каждый работал одновременно как
художник, модельер, конструктор, технолог и портной, а не
как закройщик или швея�мотористка. Швея�мотористка зна�
ет, как строчить отдельные детали. Ребята создают изделие
от начала до конца, они должны сначала мысленно увидеть
его на фигуре, сообразить, как это сделать, и потом вопло�
тить. Наши собственные конкурсы и участие в других кон�
курсах – это сильнейший стимул для творчества и хорошей
работы. Ну и, конечно, то, что они делают, имеет практи�
ческий смысл. Например, номинация у девочек старшей
группы «платье для выпускного вечера», как Вы понимаете,
не только для подиума.
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– Школа манекенщиц была с самого начала, но казалась
не очень востребованной, два года мы в нее даже никого не
набирали. А потом по новосибирскому телевидению прошла
бурная реклама некой фирмы: хотите, чтобы ваш ребенок
был богат – обеспечьте ему будущее! С родителей брали
безумные деньги, но люди клюнули, думая, что раз цена
большая, значит, все будет на высшем уровне и из ребенка
сделают топ�модель. Как�никак модель – одна из самых пре�
стижных и высокооплачиваемых женских профессий в мире.
Но все это оказалось чистой аферой. Тут�то родители и об�
ратили внимание на нас: занятия в нашей Школе стоят все�
го 150 рублей в месяц, но мы везде на виду, участвуем в
конкурсах, проводим свои. Поскольку у нас дети обучаются
дефиле, нас стали приглашать фирмы, разрабатывающие
детскую одежду. Чтобы не отрывать дизайнеров от работы,
мы снова стали набирать в Школу манекенщиц – начиная
с четырех лет.
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– По договору с Академией технологии и дизайна выпуск�
ники получают сертификат об окончании факультета довузов�
ской подготовки. Это засчитывается как рабфак. Кроме того,
мы входим в международную систему YMCA (Young Men’s
Christian Association) и полное название звучит очень замыс�
ловато – Молодежная общественная организация YMCA�
Berdsk: Факультет довузовской подготовки Академии техно�
логии и дизайна Детский театр моды «Меланж».
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– Маленькое помещение. Нам сейчас подняли аренду –
не просто, а в 10 раз! Повысить плату за обучение я не
могу – даже 300 рублей в месяц для Бердска весьма серьез�
ная сумма. Хотя друзья зовут меня в Москву: Оля, приез�
жай, тут у тебя такая школа будет, по 100 баксов за ребен�
ка наберешь запросто! Я говорю: нет, во второй раз я такой
проект не подниму.
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– У нас хорошие отношения с бердским Комитетом по
делам молодежи. Но вообще я стараюсь не обращаться к
государственным структурам: никакой ответственности пе�
ред людьми они не признают, сколько ни бегай по кабине�
там – результата не будет.

Сейчас к нам подтягиваются спонсоры. Очень помогают
родители – средний класс, который у нас сейчас зарожда�
ется. Это самый главный спонсор.

Активно сотрудничаем с новосибирской школой�студией
«Смайл». У меня прекрасные отношения с прежними кол�
легами по Новосибирскому дому моделей – дружеские и
профессиональные.
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– Каждый ребенок неповторим. От Бога им столько дано,
и нужно дать им возможность раскрыться, развить это не�
повторимое. Иногда они выдают такие перлы, диву даешь�
ся, как это могло родиться в такой глубинке. Поэтому мой
девиз – работать на индивидуальность.
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В каждом выпуске есть выдающиеся дети. Таня Цыбуль�
чак была в самом первом наборе и первой начала получать
Гран�при. Невероятно талантливый ребенок, но жюри ее все
время воспитывало: Таня, идея превосходная, но ты же это
за две ночи сшила! И никаких призов и мест не давали –
чтобы не ленилась. Сейчас она учится в Академии, и Вик�
тор Феоктистов пригласил ее на конкурс «Кутюрье Сиби�
ри». Была яркая звезда Тамара Терехова. Она делает вели�
колепные коллекции кукол, шьет для них исторические и
этнографические костюмы. Оля Коваленко, Соня Горкуно�
ва, Неля Дремова – очень способные девушки.

Мы работаем в режиме настоящего дома моделей и, кроме
своих собственных, участвуем во многих конкурсах. Если
брать последние два года, мы получили Большую золотую ме�
даль на выставке «Учсиб» и Малую золотую медаль на выс�
тавке «Образ 2002» (обе проходили на «Сибирской ярмарке»);
более локальные конкурсы и призы перечислять не буду.

��4�����	�����	������	��
���0�������
��������"�,

– Да, иногда приходят очень талантливые мальчики. Но
они оказываются между двух огней. Со стороны девочек
очень много внимания, а в классе и во дворе их начинают
травить. Есть такое представление, что если мужчина на
подиуме, значит, он неправильной ориентации. Ребята это�
го долго не выдерживают.
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– У меня работают замечательные преподаватели рисунка
и дефиле – Александр Макриенко и Юлия Модина, но взять
преподавателя моделирования, который работал бы так же,
как я, в таком же режиме, с таким же отношением, мне негде.
Сейчас я жду своих выпускниц из Академии. Тогда можно бу�
дет открыть несколько таких школ – в Новосибирске и в Ака�
демгородке, потребность в этом есть, и предложения были.
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Беседовал Николай ГЛАДКИХ
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– Я бы назвала три фактора. Во�первых, это здоровый
образ жизни. Во�вторых, ранняя диагностика – как рако�
вых заболеваний, так и сердечно�сосудистых, которые яв�
ляются основной причиной смертности. В каждой амери�
канской больнице стоят несколько томографов, и люди
привыкли регулярно обследоваться. В�третьих, уровень
хирургии. Для сравнения: в зарубежных научных статьях
обсуждается, как удалить опухоль мозга в 0,7 мм, а в на�
ших – в 7 см. Есть разница? Когда из мозга вычерпают
7 см, там уже ничего почти не остается. А 0,7 мм удаляют�
ся практически без последствий. Огромную роль играет ме�
тод вживления искусственных суставов, широко распрост�
раненный в экономически благополучных странах. В России,
например, перелом шейки бедра для человека в пожилом
возрасте – практически приговор, он уже не встанет никог�
да. Это серьезнейшая проблема: 25% пожилых женщин
имеют остеопороз, поскольку у женщин за обмен кальция
отвечают в том числе женские половые гормоны. И когда
после менопаузы их уровень резко падает, кости становят�
ся очень хрупкими. Споткнувшись на ровном месте, жен�
щина может сломать себе руки и ноги. На Западе вживля�
ют искусственный сустав, и человек остается подвижным.
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– Конечно, о полной и окончательной победе над старо�
стью человеку остается только мечтать.

Дело в том, что старение – это не единый механизм, а
целый комплекс множественных нарушений, связанных с
разными процессами.

Основные из них я постараюсь описать – так, как их
представляет современная психофизиология.

В свое время Дж. Уильямс предположил, что существу�
ют некие гены, аллели (варианты) которых в раннем возра�
сте повышают возможности человека оставить потомство,
а в более позднем возрасте – его же и уничтожают. Соглас�
но теории эволюции, организм, выполнивший свое предназ�
начение, должен освободить место для более молодых орга�
низмов, это понятно?
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– Да. Ими оказались гены, которые отвечает за синтез
женских половых гормонов. Дело в том, что у женщины
есть два типа гормонов – эстрогены и гестагены. Эстроге�
ны отвечают за развитие яйцеклетки – это их внутренняя
работа, и за формирование специфической женской фигу�
ры, за объем груди, бедер и т. д. – это их внешняя работа.
А гестагены отвечают за вынашивание ребенка. Выяснилось,
что гестагены обладают антионкологическим, противорако�
вым действием. В то время как эстрогены, напротив, прово�
цируют развитие опухолей. И если женщина систематичес�
ки рожает, то у нее есть определенный уровень соотношения
эстрогенов и гестагенов. В результате этого вероятность
развития опухолей резко снижается. Но если она не рожает
детей, то уровень гестагенов слишком низок, и тогда возника�
ют условия для развития у нее онкологического заболевания
в области либо матки, либо молочных желез.

Действительно, мы сейчас знаем, что высокий процент
женщин (после 30 лет – 1/3, после 40 – едва ли не половина
наблюдаются у специалистов; это не обязательно раковое за�
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болевание, но то или иное изменение структуры ткани поло�
вых органов – оно может стать или не стать онкологией в
зависимости от конкретной ситуации). И очень много жен�
щин погибает от онкологии женских половых органов.
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– Для мужчин такой механизм не нужен, поскольку для
них часики естественного отбора начинают тикать намного
раньше. По статистике, на 900 зачатий происходит только
400 рождений, не учитывая искусственные аборты. Зароды�
ши рассасываются или непроизвольно абортируются в те�
чение первых недель после зачатия, и основная их часть –
мужские. Более того, мы знаем, что на 105 мальчиков рож�
дается 100 девочек, но в первый год жизни мальчики поги�
бают чаще.

Эта изначальная уязвимость мужчин объясняется тем,
что в набор хромосом женского организма входят две
Х�хромосомы, а в мужской – одна Х и одна Y�хромосома.
На Х�хромосоме много генов, которые в том числе отвеча�
ют за иммунитет, и если у девочки есть какие�то отклоне�
ния на одной Х�хромосоме, то вторая обычно ее дублирует.
У мальчика такой компенсации нет. На Y�хромосоме всего
40 генов, обеспечивающих формирование мальчика во внут�
риутробном периоде – отсюда их незащищенность и высо�
кая смертность.

В подростковом возрасте мальчики гибнут в силу осо�
бенностей поведения – чаще садятся на машины, чаще по�
падают под машины, решают свои проблемы силовым путем
и так далее. И в более позднем периоде, поскольку муж�
ской организм более уязвим, они умирают раньше. Поэто�
му женщину, которая уже выполнила или не выполнила
свою роль в процессе эволюции, нужно ликвидировать. А
для устранения мужчины никакой специальный механизм
не нужен.
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– То, о чем мы говорим – это теории, более или менее
упрощенные описания сверхсложных процессов. Благодаря
теориям человек сам начинает этими процессами управлять.
И кое�что ему все�таки удается.

 Еще одна – так называемая теория сомы одноразового
использования. Вещи, предназначенные на короткий срок,
делаются недолговечными, как телевизоры, машины и дру�
гая техника. Срок годности вышел, и они начинают стре�
мительно разрушаться. Пока человек нужен для воспроизвод�
ства, все его системы работают слаженно и эффективно. А
после сорока лет воспроизводственный период в общем за�
кончен, и тут возникает масса проблем с разными органами.

Вот пример. В 1961 г. Ханслик и Мурхед работали с фиб�
робластами – это такие недифференцированные клетки со�
единительной ткани. Они установили, что фибробласты мо�
гут делиться всего 50 раз. Долгое время было непонятно, в
чем дело. Недавно был открыт этот механизм. Оплодотво�
ренная яйцеклетка делится на две, каждая из получивших�
ся делится снова и так далее – всего 50 раз. Но у нас есть
ткани, которые не делятся совсем (нейроны головного моз�
га), а есть – которые делятся очень много (поверхность
кожи отмирает при каждом мытье; до 150 г слизистой по�
верхности желудка выходит вместе с экскрементами; регу�
лярно делятся клетки крови и т. д.). И всем отпущено не
больше 50 делений. Правда, по расчетам, и этих 50 делений
должно хватать на 120 лет. Дело в том, что когда клетка
делится, то хромосомы к полюсам двух противоположных
клеток растягиваются теломерами, такими веретенцами. И
эти веретенца не появляются заново (их число равно числу
хромосом), они при всех делениях одни и те же. Но при
каждом делении они уменьшаются в размерах, а в конце
они уже просто не могут осуществлять растяжку. Можно
сказать, чисто механический ограничитель срока деятель�
ности организма.

А множество явлений ускоряет процесс износа. Когда
человек переживает стресс, происходит нарушение клеточ�
ного дыхания. Это тонкий химический процесс, который я
подробно описывать не буду. Мы дышим кислородом – это
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внешнее дыхание. Но в конечном счете кислород должен
попасть в клетку и обеспечить клеточное дыхание. Заклю�
чается оно в том, что молекула кислорода О

2
 получает один

электрод и превращается в супероксид О
2

– – радикал, неве�
роятно активную молекулу, готовую реагировать со всем
подряд и передающую энергию специальным молекулам –
АТФ (АТФ для клетки примерно то же, что наличные день�
ги для экономики). Так вот, в момент стресса количество
этих радикалов резко возрастает, и они начинают разру�
шать хрупкие структуры, связанные с энергетическим об�
меном. Из�за этого энергетические процессы у человека про�
текают все более и более медленно, и по этой причине
пожилые люди не могут так активно скакать, как молодые.

Однажды были получены дрозофилы, которые жили в два
раза дольше, чем их собратья. Дрозофилы – это мушки,
очень удобные для разных опытов, потому что каждые
28 дней у них возникает новое поколение. И вот при одной
мутации возникли мушки, живущие в два раза дольше, чем
остальные. Оказалось, что у них была необычайно актив�
ная форма фермента супероксиддисмутаза. Супероксид –
это кислород, который обеспечивает клеточное дыхание, мы
уже сказали. Так вот этот фермент очень быстро нейтрали�
зует этот супероксид. И если нет таких проблем, то дрозо�
фила живет намного дольше. Поэтому сейчас продается
много препаратов, которые так и называются – антиокси�
данты. Это вещества, которые уничтожают свободные ра�
дикалы, в том числе супероксид – если его накапливается
избыточное количество. Антиоксидантами являются вита�
мины С и Е, селен.

Еще один специфический механизм, также ведущий к
старению, заключается в том, что после 25 лет у каждого
человека ежедневно погибает примерно 10 тысяч нейронов
в коре головного мозга. Это те из них, которые длительное
время не работают. Чем меньше человек с возрастом на�
прягает свой мозг, тем более обвальным становится этот
процесс. Мозг уже не может эффективно создавать и со�
хранять ассоциативные цепочки, ухудшаются память и все
мыслительные процессы.
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Нейроны погибают неравномерно. Стремительнее всего
это происходит с нейронами так называемой черной суб�
станции, которая отвечает за плавность движений. Поэто�
му возникают заторможенность, шаркающая походка и дру�
гие внешние признаки старческого возраста.

Еще одна тяжелая болезнь этого периода – болезнь Альц�
геймера. Это неизлечимая форма старческого слабоумия.
При ней эмоциональные реакции становятся неадекватны�
ми, резко ухудшается память, человек не узнает своих близ�
ких, разрушается интеллект. Больной утрачивает культур�
ные навыки, совершает непредсказуемые, часто опасные
поступки, открывает краны с водой, включает и оставляет
конфорки, требует постоянного присмотра за собой.

����"������!�����"�����������
��
�� �"�$�"���+����
��
�������"#

– После 60 лет ею болеют  2%, после 70 – около 5,
после 75 – 10, после 80 – около 20% людей, а после 85 –
каждый второй. При болезни Альцгеймера в огромном ко�
личестве возникают сенильные бляшки за счет бета�амило�
идного белка. Оказалось, что этот белок находится на 21�й
хромосоме. Кстати, мы знаем, что болезнь Дауна – это осо�
бый дефект 21�й хромосомы. Те процессы, которые при бо�
лезни Альцгеймера возникают после 85 лет, у даунов про�
исходят после 16. То есть, если мы решим проблему болезни
Альцгеймера, то решим заодно и проблему болезни Дауна.
Поскольку большое количество миллионеров на Западе хо�
тят жить не в маразме, а в светлом сознании, постольку
они вкладывают очень большие деньги в исследование этой
болезни.
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– Одно средство я уже назвала – после сорока лет нуж�
но снижать уровень оксидов, то есть обязательно употреб�
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лять антиоксиданты. Витамин Е содержится в черном хле�
бе и в нерафинированном подсолнечном масле.
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– Увы, когда вы выбираете постное масло, то стоите пе�
ред дилеммой – либо вы берете его без холестерина, либо
без витамина Е. Нет в мире совершенства. Холестерин не�
обходим организму, лишь его избыток вреден.

Очень важный фактор, который продлевает жизнь чело�
века, – это движение. Организм человека устроен так, что
не может стоять на месте. Если он не развивается, то идет
инволюция, то есть ухудшение общего состояния.

Прекрасный пример – выдающийся хирург Н. Амосов,
который в семьдесят лет мог делать операции на сердце.
Многие из них – стояние на ногах в течение 9 часов и неве�
роятное напряжение. За счет чего? Амосов, которому сей�
час 90 лет, каждый день пробегает 5 километров. Он разра�
ботал специальную зарядку под названием «Тысяча
движений в день». По 10 движений для каждого сустава.
Он делает их обязательно каждый день.

Многократно показано, что мужчины, делающие заряд�
ку, живут дольше, чем лежащие на диване. Более того, в 40
лет необходимо двигаться больше, чем в 30, в 50 больше,
чем в 40, и так далее – если вы хотите сохранить свой орга�
низм здоровым и работоспособным. Нужно двигаться не
быстрее, а дольше. Желательно, чтобы после 40 лет резких
движений не было и чтобы они носили растягивающий ха�
рактер. Как только человек перестает двигаться, происхо�
дит резкое одряхление.

Еще один важный момент – сон. Известный литературо�
вед В. Б. Шкловский прожил больше 90 лет в прекрасном
состоянии. Когда у него спросили, благодаря чему, он отве�
тил: «Я никогда ничего не делал за счет сна». Во время сна
происходит эффективная работа мозга, связанная с улуч�
шением всей работы организма. В том числе те клетки моз�
га, которые не работали в течение дня, активируются. Бла�
годаря сну мозг сохраняет сам себя. Если мы не спим, эти
нейроны погибают гораздо быстрее.
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Наконец, самое главное – желание жить, интерес к жиз�
ни. Это, наверное, главный компонент старения без дряхле�
ния. Однажды я видела английскую передачу про людей,
живущих более ста лет. И больше всего меня поразила одна
пожилая леди, которой было 104 года. Она утром прихора�
шивалась, одевалась, потом садилась в такси и ехала. Куда
бы вы думали?

��-������
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– Не угадали. В библиотеку. То есть, она предполагает,
что сегодня получит знания, которые ей еще понадобятся.
Особенность этих людей – неослабевающий интерес к жиз�
ни. Как только человек говорит: я устал, мне неинтересно
жить, в этот момент включается программа самоуничтоже�
ния. Мы знаем массу случаев, когда человек, чья жизнь це�
ликом заключалась в работе, выходит на пенсию, и через
несколько лет умирает.
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– Да, старость – в большой мере самоощущение. Если
вы чувствуете себя таким, вы действительно стары. Если
вы молоды в душе, то и ваша жизнь в ваших руках. Великий
философ, дзэн�буддист Дайсэцу Судзуки свою первую кар�
тину написал в 70 лет, а в 90 – уже тысячную.

Вот вещи, доступные всем: активность, движение, сон,
антиоксиданты (проблема со стрессом есть всегда, и в по�
жилом возрасте человек все хуже и хуже снимает послед�
ствия стрессов).
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– Как и все, что связано с физиологией, это имеет и
положительные и отрицательные стороны. Рождение ребен�
ка способствует восстановлению хорошего соотношения эс�
трогенов и гестагенов. Однако увеличивается опасность
рождения детей с болезнью Дауна – она возрастает в сотни
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раз. Именно поэтому, планируя рождение ребенка в этом
возрасте, женщина обязательно должна посетить медико�
генетическую консультацию и пройти биохимическое обсле�
дование на третьем месяце беременности. Это позволит пре�
дупредить большое количество наследственных заболеваний
у ребенка.
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– Для женщины сексуальность, не связанная с рожде�
нием детей, увеличивает вероятность развития рака. Если
она сексуально активна, но у нее низкий уровень эстроге�
нов, то все нормально. Если у нее высокий уровень эстроге�
нов при отсутствии гестагенов, то создается дисбаланс. Но
чем больше позитивных эмоций, тем лучше, а любовь – это
стимул продолжать жить. В этом плане – да, а сам по себе
секс не имеет физиологической восстанавливающей функции.

��$��� ����	�	
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– Не полезен. Бизнес требует изменения стратегии, кро�
ме того, это постоянный стресс. После 60 лет активным
бизнесом лучше не заниматься. Крупнейшие западные биз�
несмены обычно в таком возрасте занимаются благотвори�
тельностью, а управление передают более молодым членам
семьи.

Живите активно в молодости, реализуйте себя в зрелом
возрасте, а в старости – постарайтесь жить интересно и
творчески.

Беседовал Н. В. ГЛАДКИХ
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– Да, это была точка зрения того времени. Считалось,
что главное для человека – социальные синхронизаторы:
время работы, время смотрения телевизора и т. д. А осве�
щенность и прочие естественные факторы особой роли не
играют. Но потом все�таки выяснилось, что солнечный
свет – главный синхронизатор суточных ритмов, как у жи�
вотных, так и у человека. Те эксперименты в пещерах ин�
терпретировались неправильно. Наблюдали только сон и
бодрствование. Не могли хорошо измерить температуру и
понять, в чем же там дело. А сон и бодрствование управля�
ются не только биологическими часами, это еще и как бы
саморегулирующийся процесс: чем больше вы бодрствуете,
тем больше потом спите. Этот механизм напоминает песоч�
ные часы.
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Так вот, если говорить о биологических ритмах, то для
них синхронизатором является освещенность, как и для
множества живых существ. Поскольку декретами вы сдви�
гаете время сна и бодрствования, но не сдвигаете освещен�
ность, то это естественно имеет неприятные последствия
для человека.
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– Да, но в природе это происходит постепенно, макси�
мум по 6 минут в день, и суточные ритмы для того и суще�
ствуют, чтобы организм плавно приспосабливался к внеш�
ней освещенности (насколько это возможно, потому что в
северных районах освещенность постоянна и людям прихо�
дится жить по внутренним часам). Но тем не менее там, где
есть чередования света и темноты, даже в полярных райо�
нах, максимальный сдвиг – 12 минут. Человеку этого дос�
таточно, чтобы до какой�то степени адаптироваться, пока
день не становится слишком коротким или слишком длин�
ным – тогда биологические часы выходят из�под контроля
этого чередования.

Что касается введения часовых сдвигов, то можно точно
сказать, что последствия существуют. Они, конечно, раз�
ные для разных людей, но моя точка зрения и очень многих,
кто этим занимается: от часовых сдвигов лучше отказать�
ся. Просто надо на предприятиях и в организациях прово�
дить конкретные мероприятия. Если зима – пусть школьни�
ки ходят ко второму уроку. А летом – к первому. Если на
данном предприятии важно экономить электроэнергию,
пусть там рабочий день начинается с шести утра. А весь
народ, который работает в сфере обслуживания или зани�
мается умственным трудом, не надо дергать.

Вредно ли это для организма? Никто не доказал, что
ежегодные сдвиги времени на час вперед�назад имеют по�
следствия в долгосрочной перспективе – что мы умираем
раньше или болеем больше. Это неочевидно. Но слишком
резкий часовой сдвиг имеет вполне наблюдаемые послед�
ствия. К примеру, из�за того, что рано приходится вста�
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вать, конкретно в понедельник после этого сдвига пример�
но на 5% увеличивается количество автокатастроф. А от�
того, что из�за сдвига в ближайший выходной можно ло�
житься на час позже и народ провел это время, активно
бодрствуя, количество автомобильных инцидентов увеличи�
вается на 10%. Всего лишь по той причине, что человек
ведет машину в то время, в какое обычно уже отправляется
спать. Насколько такие эффекты масштабны, это вопрос
отдельный, но они, безусловно, есть, и вред их налицо.
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– Меня как сотрудника Медицинской академии иногда
просят изложить свою точку зрения. Я в таких случаях при�
вожу факты, что переходы на летнее и зимнее время не
очень хороши. Есть люди, которым эти переходы даже нра�
вятся, но их совсем мало. А в целом большинству весной
трудно просыпаться рано, другие же, в том числе в Сибири,
где темнеет рано, мучаются оттого, что рабочий день кон�
чился, а уже темно. Мы дневные животные, и жить при
искусственном свете нам не очень хочется.

За этим стоит более общая проблема. Цивилизация на�
вязывает людям жизнь при искусственном освещении.
Мы изолируем себя от нормальной освещенности, и муча�
емся от этого абсолютно все – не только когда сдвигаем
время на час туда или сюда, а вообще по жизни, постоянно.
На улице рассеянный свет, идущий из многих источников
со всего неба, создает необходимую освещенность. Даже
когда темно из�за облаков и туч – она все равно намного
выше, чем в помещении. Можно поставить большую лампу,
но эта лампа будет точечным источником, а если создать
лампу в 10000 люкс, она будет нам резать глаза. Вот из�за
того, что мы постоянно недополучаем нужную освещен�
ность, наши суточные ритмы все время немного запаздыва�
ют. Каждый день понемножку – получается множко. В
результате все человеческое сообщество постепенно стано�
вится «совами». Мы стремимся лечь попозже, а утром у нас
у всех проблемы с пробуждением.
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– От природы – 50:50. Нюанс в том, как считать, что
такое «жаворонок». Есть период суточного ритма, внутрен�
них биологических часов – он чуть�чуть длиннее суток, в
среднем 24,2 часа. Если считать относительно этого сред�
него ритма, то 50:50. А если считать относительно 24�часо�
вого суточного цикла, то тогда «жаворонков» значительно
меньше, а основная человеческая популяция – «совы». Так
у многих животных. Поскольку речь идет о минутах, то при
нормальной освещенности эта разница не ощущалась бы
совсем. Мы все высыпались бы нормально, и все было бы в
порядке. Современный цивилизованный мир все время име�
ет тенденцию запаздывать. Не запаздывают только «край�
ние» жаворонки, у которых цикл короче 24 часов. Но по�
скольку они в явном меньшинстве, они просто несчастные
люди – все остальное общество затягивает их в запаздыва�
ющий режим. Вечером им спать не дают, а утром им делать
нечего – остальной мир спит. Из�за этого – тот раскардак,
в котором мы живем, а декреты его только увеличивают.

Беседовал Н. В. ГЛАДКИХ
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Однажды на заседании сената римского скоропостижно
скончался сенатор Публий. Вскрытие тела причину смерти
установить не сумело, и тогда за дело взялся уголовный
розыск. Следователь Квинт поехал первым делом на квар�
тиру, где жил покойный. Она находилась на окраине Рима в
крупнопанельном доме. Осмотрев жилище покойного, де�
тектив начал задавать вопросы его близким.

– Вы давно живете в этом доме? – спросил Квинт вдову
отошедшего к Плутону.

– Больше двадцати лет.
– И сенатор не просил ему дать что�нибудь получше?
– Нет.
– Дача у вас есть?
– Есть садовый участок: шесть соток. Папа очень любил

копаться на нем, – ответила дочь скончавшегося.
– Как сенатор добирался до форума?
– На общественном транспорте.
– Он не требовал себе персонального экипажа?
– Нет.
– Все ясно! – подвел итоги сыщик...
На следующий день в римской прессе было опубликова�

но сообщение, что сенатор Публий умер от... скромности,
а еще через сутки отцы�сенаторы в виде профилактики и
ради, естественно, блага страны увеличили свои оклады в
10 раз и постановили выплачивать себе заработную плату
германскими марками.

������	�	���������
��

Однажды кто�то из простых смертных повстречал покро�
вителя ученых и изобретателей бога Гермеса, щеголявшего
в дефиците – сверхмодных греческих кроссовках фирмы
«Мидас» (почти «Адидас» – Э. В.).
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– Хорошо дружить с интеллектуалами! – вздохнул от
зависти смертный.

На это Гермес ответил завистнику:
– Изобретателей и ученых я опекаю на общественных

началах. Они у меня босыми ходят. А основная моя профес�
сия – бог торговли и мошенничества.

Э. ВЕЙЦМАН,
Москва

�������������������

���������������������

�� Наши планы не рухнут, как карточный домик!
Будет страшный шум.

�� Можно ли построить капитализм методом на�
родной стройки?

�� Будь я объектом сатиры, я только и мечтал бы
стать заброшенным.

�� Бывают ли воздушные замки родовыми?

�� Природа – наш дом, требующий капитального
ремонта.

�� Техника безопасности: чужими руками жар за�
гребать.

�� Вечная память истине, погибшей в последней
инстанции.

�� Жесткая политика кнута и пряника, о который
зубы сломаешь.

�� На всякий чин не наздравствуешься.

В. В. ВОРОНЦОВ,
г. Тольятти
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