


ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1970 ГОДА,
ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО

�������������
Главный редактор КАЗАНЦЕВ С. В.

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

АБАЛКИН Л. И., директор Института экономики РАН,
академик РАН, Москва

АГАНБЕГЯН А. Г., Академия народного хозяйства при
Правительстве РФ, академик РАН, Москва

ГРАНБЕРГ А. Г., председатель Совета по изучению
производительных сил при Правительстве РФ, Москва

КУЛЕШОВ В. В. (координатор), директор Института
экономики и организации промышленного производства СО
РАН, академик РАН, Новосибирск

МИРОНОВ В. Н., президент Русской Американской
стекольной компании, председатель Ассоциации
товаропроизводителей Владимирской области, кандидат
экономических наук, Владимир

ПРИЛЕПСКИЙ Б. В., председатель комитета по
промышленности Совета депутатов Новосибирской области,
доктор экономических наук

СЕНЧАГОВ В. К., Центр финансово;банковских исследований
Института экономики РАН, доктор экономических наук,
Москва

СТАРОВОЙТОВ М. К., председатель совета директоров ОАО
«Волжский оргсинтез», доктор экономических наук

Ответственный секретарь БОЛДЫРЕВА Т. Р.

Учредители: ОРДЕНА ЛЕНИНА
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН,

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА СО РАН,

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ЭКО»



��������

�	
����������������	�
��	��

��������������� !"���

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

3 КУЛЕШОВ В. В.,
МАРШАК В. Д.
Технология экономического
роста. Как трактовать целевую
установку экономики
на ближайшие 10 лет?

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

13 ВАСИЛЬЕВ Я. В.,
СТЕНИН Ю. Г.
Очередной цикл реформ
закрывает для Академии наук
инновационный путь развития

РЕГИОН

25 КАЗАНЦЕВ С. В.
Изменение роли и специализа<
ции промышленности Сибири
в 1994–2001 гг.

40 КУСТОВ А. М.,
РИЗАЕВ С. Р.
Вчера, сегодня и завтра горного
комплекса в Центральных
Кызылкумах

57 ЛАККАЙ Н. Э.
Навоийский машиностроитель<
ный –  на подъеме

ОТРАСЛЬ

65 КОМЛЕВ В. Н.
Кооперация ядерщиков
и нефтегазовиков

77 ОЛЕХ Г. Л.
Искушение Зеленым Змием:
поведение сибирских регионов
на рынке алкогольной продукции
(1999–2003 гг.)

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

92 МАТЫЦЫН А. К.
Интеграция и дезинтеграция
российских нефтяных компаний

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЫНКИ

106 ИКСАНОВА А.
Офшорное программирование
в РФ – стоит ли игра свеч?

110 «ЭКО»;ИНФОРМ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

112 ОРЛОВА З. В.
Меры финансового оздоровле<
ния и управления затратами
в сельском хозяйстве

СУДЬБЫ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

124 ИЛЫШЕВА Н. Н.,
ИЛЫШЕВ А. М.
Вузовские инновации без овации

138 ЕЛИЗАРОВА Е. Ю.
Между математикой и жизнью

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

157 СЕЛИЦКАЯ Е. Н.
Проблемы «слабого звена»
лесопромышленного комплекса
Беларуси

КОНФЛИКТОЛОГИЯ

166 АВДЫЕВ М. А.
Искусство договоров и
соглашений

ПСИХОЛОГИЯ

183 НИКОЛАЕВА Е. И.,
ГЛАДКИХ Н. В.
Мозги набекрень (школа
и функциональная асимметрия
мозга)





3ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

�����������	


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

+�$	���,+�#��������	������	�������,���+����	�	��������		���

���������
���������������������

Как трактовать целевую установку
экономики на ближайшие 10 лет

В. В. КУЛЕШОВ,
академик,

директор Института экономики и организации промышленного
производства СО РАН,

В. Д. МАРШАК,
доктор экономических наук,

ИЭиОПП СО РАН,
Новосибирск

«За десятилетие мы должны как минимум
удвоить валовой внутренний продукт страны»

(из ежегодного послания президента РФ
Федеральному собранию. 2003. 16 мая)

На своей летней пресс<конференции (20 июня 2003 г.)
В. В. Путин разъяснил, что удвоение валового внутреннего
продукта (ВВП) достигается при среднегодовых темпах его
прироста в 7,2% (то есть это произойдет к 2013 г.). Макси<
мальный прирост ВВП (8,3%) после 1991 г. был в 2000 г.
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Формулировка «как минимум» не ограничивает почины в
решении задачи удвоения ВВП и в более ранние сроки, на<
пример, к 2010 г. (для этого нужен постоянный прирост на
9%, при ожидаемом 6% в текущем году и 5% – в 2004 г.).

Оценка. За годы затяжного кризиса российская эконо<
мика сократилась в своих размерах в 2 раза. Поэтому
4–5% прироста в 2003–2005 гг. – это всего лишь 2–2,5%
в масштабах 1990 г.1

Следовательно, амбициозные для России 6–8% (в сред<
нем – 7%) ежегодного прироста ВВП РФ – это не более
3–4% к объемам 1990 г. Именно такими темпами и разви<
валась наша экономика в конце 80<х годов.

А удвоение ВВП к 2013 г. – не более чем возвращение к
уровню, достигнутому 20–25 лет тому назад.

���������	
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В конце первой половины 70<х годов группа экспертов
во главе с нобелевским лауреатом Василием Леонтьевым
разработала ряд экономических прогнозов состояния мира
в разрезе крупных регионов на период до 2000 г. По их
подсчетам, среднегодовые темпы прироста ВВП в
1970–2000 гг. должны были составлять в Северной Амери<
ке 3,3%, в Западной Европе – 3,7%, в Восточной – 4,9%,
в СССР – 5,2%. Это привело бы к существенному сокраще<
нию разрыва в размерах ВВП между Западом и Востоком,
США и СССР. Однако задача «догнать и перегнать» не
выполнялась.

Такой расклад в экономическом соревновании двух по<
литических систем не устраивал СССР. Тем более, что ди<
намика макроэкономических показателей приняла устойчи<
во понижающийся характер. Поэтому в конце первой
половины 80<х годов был провозглашен курс на ускорение
темпов экономического роста.

Разворот хода событий за период 1966–2000 гг. «в раз<
резе пятилеток» (VII–XI – по факту, XII–XIV – по плану)
представлен на рисунке.
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Технология ускорения темпов экономического роста
была расписана в Основных направлениях экономического
и социального развития СССР на 1986–1990 гг. и на пери<
од до 2000 г. Этот документ определял конкретные задания
по реализации программных целей, стратегии ускорения
социально<экономического развития страны.

Предполагались следующие пропорции: рост промыш<
ленности приближен к росту национального дохода; темп
роста производительности труда существенно опережает
темп роста промышленности; рост реальных доходов (зара<
ботной платы) значительно отстает от роста производи<
тельности труда.

К 2000 г. предусматривалась нарастающая динамика на<
ционального дохода. Темпы его прироста должны были по<
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Прирост национального дохода СССР, используемого
на потребление и накопление, в VIII–XIV пятилетках, %
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выситься с 3,1% в среднем за год в XI пятилетке до 5% в
XIV пятилетке. А после 1987 г. появилась цифра – 6% при<
роста к концу века. Это был предел.

Предстояло почти удвоить капиталовложения в маши<
ностроение. Эта отрасль несла и основную структурную
нагрузку. Ее доля в общем объеме промышленной продук<
ции (в 1986 г. – 28%) увеличивалась в 1995 г. до 38% (в
2000 г. – до 42–43%).

Это позволило бы обновить производственный аппарат
всего народного хозяйства.

Топливно<энергетическому комплексу (в первую очередь,
нефтедолларам) отводилась уже привычная роль «аморти<
затора» экономики страны, гаранта проводимых социальных
реформ и т. п.

Небезынтересно отметить, что во второй половине 80<х
годов доля продукции ТЭК, металлов и изделий из них в
структуре экспорта превышала 60%. Как и сегодня.

Но было одно важнейшее обстоятельство – все рычаги
(нити) перераспределения средств (ресурсов) находились в
руках государства. Ему же доставалась и вся рента.

Каких<либо серьезных институциональных преобразова<
ний в экономическом устройстве страны, политической,
социальной сферах и т. п., изначально не предполагалось.

Ресурсосбережение рассматривалось в качестве основ<
ного источника удовлетворения растущих потребностей хо<
зяйства: прирост потребностей в топливе, энергии, сырье
на 75–80% предполагалось удовлетворять за счет их эко<
номии.

Кто в мире преодолевал планку удвоения ВВП за 10 лет
или был близок к этому?

Германия удвоила свой ВВП за десятилетие 50<х при
средних темпах 8% годовых.

Япония утроила свой ВВП в период с конца 50<х по ко<
нец 60<х при средних темпах 12% годовых.

Соединенные Штаты Америки в 50–60<х годах дер<
жали средние темпы на уровне 5–6%, увеличив, таким об<
разом, свой ВВП в 1,6–1,8 раза за десятилетие.
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СССР за 1961–1970 гг. почти удвоил объем националь<
ного дохода, используемого на потребление и накопление.

Китай за 25 лет (1978–2003 гг.) увеличил свой ВВП в
шесть раз, в том числе за 80<е годы (10 лет) – более чем в
2 раза.

Принципы управления и общественное устройство в этих
странах были разные, но объединяло их то, что все они в
эти годы бурно развивали внутренний рынок, ориентиро<
ванный на отечественного товаропроизводителя.

�������������������

Не комментируя экономические итоги развития России
за последние 13–14 лет, но учитывая сложившиеся тенден<
ции (например, в соотношении производства товаров и ус<
луг в ВВП и т. п.), обратимся к текущему моменту.

Будем опосредованно (через норму накопления и произ<
водительность труда) ориентироваться на два основных фак<
тора производства – капитал и труд.

При каких условиях нельзя добиться высоких темпов
экономического роста в расчете на длительный период
времени?

Инвестиции и норма накопления. Сегодня объем ин<
вестиций в экономику России оценивается в 60–70 млрд
дол. ВВП страны находится в диапазоне от 350 (официаль<
ная оценка) до 450 млрд дол. (оценка с учетом не охватыва<
емых Госкомстатом РФ денежных потоков). Таким образом,
норма инвестирования в нашу экономику сегодня составля<
ет 13–20%2.

Судя по опыту, масштабный экономический рост возни<
кает при норме инвестирования в 30–40%. То есть вместо
сегодняшних 60–70 млрд дол. нам нужны вложения в два<
три раза бoльшие – 110–180 млрд дол.

Заработная плата и производительность труда.
Темп прироста реальной заработной платы примерно в
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2,5 раза опережает прирост производительности труда
(табл. 1). И это притом, что зарплата остается очень низ<
кой. Решение проблемы – в стабильном повышении эффек<
тивности общественного производства.

Таблица 1

Динамика реальной заработной платы (з/пл)
и производительности труда (ПТ), %
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В табл. 2 дана оценка структуры валового внутреннего
продукта России в 2013 г.

Таблица 2

Структура производства ВВП России, % к итогу

��	�����	���K�!��-%'�;6�#�!�	� �#���$��+*�;�$�>#"'"#���$���$I%�#�!�#�
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Одна из основных структурных проблем – заполнение в
производстве ВВП «ниши», занимаемой (оставляемой)
сырьевым сектором, в первую очередь нефтегазовым комп<
лексом. В промышленности – это, прежде всего, развитие
машиностроения с приоритетом высокотехнологичных про<
изводств.

роткеС
0002 1002 2002

лп/з ТП лп/з ТП лп/з ТП

молецвакимонокЭ 12 9 02 6 81 5,4

ьтсоннелшыморП 62 01 22 5 31 5,6

ьлетазакоП акевIXXолачаН .г3102

ПВВ 001 001

гулсуовтсдовзиорП 45–25 85–65

воравотовтсдовзиорП 84–64 44–24

:елсичмотВ

ьтсоннелшыморп 13–92 82–62

итсоннелшыморпроткесйовеьрыс 81–71 9–7

итсоннелшыморпвароткесоговеьрысялоД 25–05 52–02
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При выборе в качестве ориентира приведенной в табл. 2
структуры ВВП использована следующая гипотеза. Основ<
ная нагрузка по приростам ВВП в рамках установки на его
удвоение в течение десятилетнего периода ложится на пле<
чи уже состоявшихся отраслей (больших отраслей). Высо<
котехнологичные производства – это плацдарм для поддер<
жания высоких темпов роста ВВП (в качестве самостоя<
тельных агентов) уже за пределами данного периода.

Обсудим эту гипотезу подробнее.

Промышленность. Развитие сырьевого сектора носит
вырождающийся характер. Он обладает весьма ограничен<
ным потенциалом роста (по нашим оценкам, максимум со<
ставляет 15–20% от достигнутого уровня). Возьмем, к при<
меру, нефтяную отрасль. Сейчас она формирует, по разным
оценкам, порядка 13% ВВП, при добыче, достигшей
400 млн т. Даже при сохранении в перспективе сегодняш<
ней конъюнктуры цен на мировом рынке для сохранения
этой доли в ВВП, при его удвоении, потребуется, как мини<
мум, двукратное увеличение объемов добычи нефти. Это
нереально. А что реально? Сокращение доли нефти до
6–7% ВВП в будущем.

В сфере обрабатывающей промышленности произойдет
увеличение в 1,6–1,8 раза доли машиностроения (с опере<
жающим ростом высокотехнологичных производств) в объе<
ме промышленной продукции при падении доли промыш<
ленности в ВВП.

Например, за 20 лет (1975–1995 гг.) в странах, входя<
щих в ОЕСД, доля обрабатывающей промышленности в ВВП
сократилась примерно на 6%, а за 10 лет (1985–1995 гг.) –
на 3%. Почти аналогичная картина – и с долей занятых в
этой отрасли в общей численности занятых в экономике.

Строительство. Соотношение между количеством жи<
лья, вводимого в результате нового строительства за счет
федеральных средств, и жилья, выводимого в разряд «вет<
хого», составляет примерно 1 : 33. Поэтому без механизма,
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дающего возможность роста нового строительства за счет
федеральных средств в несколько раз, решить проблему жи<
лья для малообеспеченных граждан (в первую очередь, ра<
ботников бюджетной сферы) нельзя.

В целом же, по имеющимся оценкам, в РФ воспроизво<
дится только 2% имеющегося в стране жилья – покрывает<
ся лишь его естественное выбытие (условно). Чтобы при<
близиться к уровню развитых стран, надо увеличить этот
показатель раз в пять (до 10%)4.

Выход видится в развитии ипотечного кредитования. В
целом по России ипотечных кредитов сейчас выдается на
сумму менее 0,01% ВВП. В развитых странах этот показа<
тель колеблется от 10 до 110%5.

Если произойдет столь же радикальное ускорение дорож<
ного строительства (ситуация здесь с соотношением приро<
ста числа автомобилей и протяженности автодорог тоже
печальна), строительная отрасль может увеличить свою
долю в ВВП в течение 10 лет на несколько процентов.

Торговля. По данным Госкомстата РФ, доля торговли в
ВВП за 10 лет увеличилась (при расчете в текущих ценах)
более чем в три раза (с 5,5% в 1990 г. до 18,3% в
2000 г.), доля промышленности снизилась с 35% в 1990 г.
до 29% в 2000 г. Численность занятых в торговле за этот
же период возросла на 3,5 млн чел., а в промышленности –
снизилась на 8,3 млн человек.

Есть основания полагать, что тенденция роста доли тор<
говли в ВВП сохранится и далее и эта доля может достиг<
нуть 23–25%.

Выравнивание уровня производительности секто;
ров, создающих ВВП. В отраслях экономики РФ с час<
тично регулируемыми ценами на их продукцию и услуги
(добыча газа, производство тепло< и электроэнергии, ЖКХ,
бюджетная сфера, железнодорожный транспорт), действу<
ющими преимущественно на внутреннем рынке, работает
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сегодня 31% занятого населения и производится 18% ВВП
страны6. В нефтедобыче же, где трудится менее 1% занято<
го населения страны, создаётся более 13% ВВП.

Всего же экспортный сектор страны (преимущественно
сырьевой) производит более 18% ВВП (а занято в нем
3 млн)7.

Высказывается предложение (Е. Г. Ясин) отказаться от
регулирования цен для формирования конкурентных отно<
шений в естественных монополиях. Последствием этого
может быть рост цен и тарифов как минимум в 2–2,5 раза.

Для сравнения. Заметим, что цены на услуги в РФ за
пять месяцев 2003 г., по сравнению с аналогичным перио<
дом 2002 г., выросли на 14%, а в ЖКХ – на 22%8.

Тем не менее удельный вес в ВВП сектора, работающего
преимущественно на внутренний рынок, должен быть уве<
личен хотя бы на 4–5%.

����
�����������

� Локомотивом экономического роста могут стать от<
расли экономики, которые способны (имеют реализуемый
потенциал) к увеличению своей доли в структуре ВВП. Ярко
выраженные лидеры здесь – строительство (жилье и инф<
раструктура) и торговля (включая платные услуги). Одно
только продолжение процесса вывода на «свет» той части
оборота торговли и сферы услуг, которая сейчас находится
в «тени», дает прирост валового внутреннего продукта.
Именно в строительстве и торговле доля «теневой экономи<
ки» наиболее значима.

� Финансовым донором структурной перестройки эко<
номики останутся отрасли нефтегазового комплекса. В со<
ответствии с этим тяжба по распределению ренты между
государством и частным капиталом будет носить перманент<
ный характер.
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Вот, к примеру, шкала доходов (прямые налоги с нефтя<
ников) бюджета в зависимости от объемов добычи нефти
при ценах не ниже 21 дол. за баррель: 450 млн т –
18–23 млрд дол. в год, 500 млн т – 25–30 млрд, 550 млн т –
28–33 млрд дол. в год9.

� Важную роль будут играть институциональные изме<
нения.

В первую очередь – это действительное реформирова<
ние естественных монополий с прямым выходом на сниже<
ние ресурсоемкости продукции и повышение собственной
эффективности производства.

Приведём один пример. Затраты на тепло в России ежегод<
но составляют 20 млрд дол. Их можно было бы снизить на
8 млрд дол., но для этого нужны четкая государственная по<
литика и заинтересованность в реализации энергосберегаю<
щих мероприятий при наличии целевого финансирования.

Бюджетные потребители, например, переплачивают за
тепло порядка 17% (это то тепло, что теряется в пути) да
еще получают 36% лишней теплоэнергии10.

В целом же есть все основания полагать, что высокие
темпы роста экономики и ее структурную перестройку
должны преимущественно обеспечить отрасли, производя<
щие товары и услуги для внутреннего рынка страны. Что
может существенно ограничить производства, работающие
на внутренний спрос? Вступление в ВТО. И без этого в
первом полугодии 2003 г. импорт вырос на 21%.

«Темной лошадкой» по<прежнему является малый биз<
нес, который при относительно низкой капиталоемкости
обладает огромным потенциалом роста.
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Для бюджетных учреждений, каковыми являются инсти<
туты РАН, 2002 год ознаменовался введением очередных
административно<правовых ограничений, вступивших в силу
с переводом внебюджетных средств государственных учреж<
дений в Казначейство (в конце 2001 г.) и с распространени<
ем на эти средства в полном объеме положений Бюджетно<
го кодекса РФ. Вместе с Налоговым кодексом, введенным в
действие в январе 2002 г., эти ограничения кардинально
ухудшили условия хоздоговорной деятельности институтов
по созданию научно<технической продукции.

Иллюстрацией созданных проблем может служить ситу<
ация, сложившаяся с работами по росту кристаллов в Ин<
ституте неорганической химии им. А. В. Николаева (ИНХ)
СО РАН, наиболее продвинутыми в плане практической ре<
ализации и адаптации к условиям рыночной экономики. Речь
идет о подразделении ИНХ СО РАН, поэтапно трансформи<
рованом в научно<производственное в ходе адаптации к рын<
ку, в котором сочетается НИОКР и экспортно<ориентиро<
ванное производство сцинтилляционных элементов на
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основе разработанной в институте технологии выращива<
ния кристаллов германата висмута Bi4Ge3O12 (BGO).

Такое производство позволило в условиях, возникших в
ходе радикальных рыночных преобразований, не только со<
хранить, но и укрепить кадровый потенциал научного на<
правления, поддерживать и развивать фундаментальные
исследования. Созданные после 1992 г. производственные
мощности обеспечили годовой объем экспорта кристаллов
на 1 млн дол. в 2000 г. (при численности подразделения
менее 30 человек, включая исследователей). К 2002 г. ин<
ституту удалось довести производственные мощности до
объемов, обеспечивающих экспорт кристаллов и детектор<
ных сборок на сумму 1250–1400 тыс. дол.

Казалось бы, это и есть инновационный путь развития,
по которому нас призывают следовать и о необходимости
которого говорится на всех уровнях. Однако законодатель<
но введенные в 2001 г. ограничения для бюджетных орга<
низаций привели к тому, что даже при благоприятной внеш<
неторговой конъюнктуре (спрос превышал предложение), в
2002 г. объем экспорта с трудом удалось удержать на уров<
не 850 тыс. дол. При этом, располагая всеми необходимы<
ми техническими и кадровыми ресурсами, институт (впер<
вые за десять лет безупречной экспортной истории) был
вынужден уведомить импортеров, что не имеет возможнос<
ти выполнить заключенные на начало года контракты без
изменения их условий по обстоятельствам, связанным с
изменением законодательства и порядком его применения.
Пришлось частично отказаться от заключения новых кон<
трактов, по которым были успешно завершены переговоры,
и приостановить реализацию проектов дальнейшего разви<
тия НИОКР и производства кристаллов.

Для институтов, работающих на экспорт, острейшая про<
блема создана запретом на получение кредитов бюджетны<
ми учреждениями, согласно статье 118 Бюджетного кодек<
са. В производстве кристаллов используются дорогостоящие
особочистые материалы. В условиях запрета кредитования
ростовой участок в течение 2002 г. не раз останавливался
из<за нехватки оборотных средств на приобретение сырья.
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Для экспортеров временной лаг между затратами на закуп<
ку исходных материалов, а также в ходе производственного
цикла, и получением средств от реализации продукции уве<
личен, так как при экспорте нормой считается оплата про<
дукции на условиях NET 30 или NET 60. С учетом тамо<
женного оформления и транспортировки это означает
поступление средств через 2–3 месяца после изготовления
изделий, тогда как в России сложившейся нормой является
предоплата. При использовании импортных материалов этот
лаг становится еще большим. Может ли, да и должен ли
институт располагать оборотными средствами в сотни ты<
сяч долларов, которые необходимы для разворачивания ра<
бот после подписания крупного контракта?

В то же время по некоторым контрактам прибыль превы<
сила 40 процентов. Такая прибыль отнюдь не свидетельству<
ет о благополучии. Она возникла в результате невозможно<
сти произвести затраты своевременно, в ходе выполнения
работ, т. е. до момента отправки изделий или в пределах
отчетного налогового периода и фактически есть результат
невосстановления основных средств и ресурсов, а также
вынужденной недоплаты исполнителям в период выполне<
ния работ.

Не менее разрушительным было воздействие нового за<
конодательства через субъективный фактор. Остановки про<
изводства, в которое вложено столько труда и средств, ока<
зали на коллектив деморализующее воздействие. Следст<
вием концептуального тупика, неясности дальнейших перс<
пектив и целей стало снижение мотивации сотрудников к
труду, снижение инициативы и отдачи. Благодаря «усили<
ям властей», коллектив сегодня вместо задач развития,
вновь вынужден решать вопросы выживания.

�	
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Рост кристаллов, перспективных для применения в элек<
тронной технике – традиционное направление исследова<
ний института. В советское время ИНХ активно вел работу
по практической реализации научных результатов, в пер<
вую очередь – на предприятиях оборонного комплекса.
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В рамках координационных планов совместных работ Си<
бирского отделения АН СССР с министерствами и ведом<
ствами коллектив группы успешно участвовал в разработке
и внедрении автоматизированных технологий выращивания
лазерных, сцинтилляционных и других кристаллов в отрасле<
вые институты и на промышленные предприятия СССР, – ГОИ
им. Вавилова (Ленинград), НПО «Монокристаллреактив»
(Харьков), Кироваканский химзавод, Красноярский завод
цветных металлов и др.

В 1992–1993 гг. из<за падения внутреннего спроса про<
изводство кристаллов на большинстве промышленных пред<
приятий, на которых институт внедрил технологии роста
кристаллов, было ликвидировано, причем некоторые пред<
приятия оказались за пределами России, – в Армении, в
Белоруссии, на Украине. Произошедшее с началом эконо<
мических реформ резкое сокращение бюджетного и хоздо<
говорного финансирования поставило дорогостоящую рос<
товую тематику в институте на грань закрытия.

Шанс сохранить и развить научно<технический потенци<
ал, накопленный за годы существования Сибирского отде<
ления, был реализован за счет выхода на экспортные по<
ставки кристаллов BGO.

В первую очередь институту было необходимо решить
задачу выхода на мировой рынок в условиях, когда средств
не хватало даже на изготовление опытных образцов.

В 1992–1994 гг. объем экспорта кристаллов был ограни<
чен тем, что ИНХ еще не был признан зарубежными фир<
мами как надежный регулярный производитель, и составил
всего 20–30 тыс. дол. в год.

Когда к 1995 г. спрос удалось сформировать, объем экс<
порта стал лимитироваться объемом производства, посколь<
ку институт располагал только лабораторными ростовыми
установками и одним макетным образцом производствен<
ной установки. Для увеличения производственных мощнос<
тей потребовались немалые кредитные ресурсы, что было в
середине 90<х годов почти непреодолимым барьером. Ради<
кально преломить ситуацию и занять достойное место на
мировом рынке сцинтилляционных кристаллов удалось пос<
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ле получения средств на возвратной основе по проекту
«ГРАНЬ<4» Российского Фонда технологического развития
(РФТР) на финансирование НИОКР «Совершенствование
технологии выращивания большеразмерных кристаллов гер<
маната висмута и создание на этой основе экспортно<ори<
ентированного опытного производства сцинтилляционных
элементов». В ходе успешного выполнения этого проекта в
1997–1998 гг. были проведены исследования, позволившие
улучшить качество кристаллов, разработано и изготовлено
новое высокопроизводительное ростовое оборудование, и
организовано производство, включающее синтез исходного
сырья, выращивание сцинтилляционных кристаллов, их
оптико<механическую обработку, а также рециклирование
отходов.

/���	���	����������
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О научно<техническом уровне разработанной в ИНХ тех<
нологии свидетельствует, например, то, что в 1999 г., выиг<
рав тендер, институт успешно поставил кристаллы BGO для
одного из двух основных инструментов орбитальной астро<
физической лаборатории INTEGRAL (INTErnational Gamma
Ray Astrophysics Laboratory), выведенной на орбиту россий<
ской ракетой Протон в октябре 2002 г. Над созданием спут<
ника INTEGRAL в течение 10 лет работала большая между<
народная коллаборация научных лабораторий из стран –
членов ESA (Европейского космического агентства). В ряде
случаев ИНХ СО РАН является единственным производи<
телем, обеспечивающим требуемое качество кристаллов.
Кристаллы поставлялись для проекта BELLE в японском
ядерном центре KEK, для европейских проектов по физике
высоких энергий EUROBALL и EXOGAM, ведущим зару<
бежным производителям и разработчикам медицинских по<
зитронно<эмиссионных томографов – CTI PET Systems,
(США), Furukawa Co Ltd (Япония), University of Texas M.D.
Anderson Cancer Center. В конце 2001 г. производство ин<
ститута прошло успешный аудит у компании General Electric
Medical Systems, и ИНХ зарегистрирован как регулярный
поставщик этой компании.
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Экспортная ориентация была продиктована тяжелым
положением отечественного приборостроения. Лишь с
2001 г. (впервые после многолетнего перерыва) появились
признаки возрождения внутреннего спроса, и российские
потребители приобрели несколько сцинтилляционных кри<
сталлов BGO для опытных образцов приборов, в основном
для геологоразведки. В 2002 г. объемы реализации по рос<
сийским заказам достигли трех процентов, а в первом полу<
годии 2003 г. – семи процентов от объема экспортных по<
ставок. Таким образом, внутреннее потребление растет и
становится заметным, но остается совершенно недостаточ<
ным, чтобы сделать производство кристаллов рентабельным,
и только экспортная основа создала возможность обеспе<
чить высококачественными кристаллами российских при<
боростроителей.

���	�	��������������	

Об установке коллектива на развитие дают представле<
ние основные финансово<экономические показатели подраз<
деления в 2000 г., которые, по<видимому, не требуют
комментариев.

Общая численность подразделения 30

Из них – занятых непосредственно в производстве 18

В исследовательском секторе   5

��������

яьтатС аммуС ялоД

ытюлавеинелпутсоП .лод.сыт0811 %2,99

еинавориснанифеонтеждюБ .бур.сыт651 %5,0

ытнарГ .бур.сыт98 %3,0
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Решение организовать производство в институте роди<
лось в условиях, когда традиционная схема передачи тех<
нологии на промышленные предприятия стала нежизнеспо<
собной, и оказалось безнадежным получить средства на
НИОКР от предприятий, которым передана технология.

Сейчас НИОКР и наукоемкое производство объединены
в рамках одного научно<производственного подразделения
института. Такая форма доказала свою эффективность, по<
зволив избежать разрыва между научно<технологическими
разработками и их практической реализацией, возможность
непрерывно совершенствовать технологию. Научно<произ<
водственное подразделение органически вписалось в струк<
туру института, что позволило в условиях, возникших в
90<х годах, обеспечить финансирование научных работ не
только в области роста кристаллов и изучения их свойств,
но и стимулировав исследования в смежных областях, та<
ких как химический анализ, синтез высокочистых химичес<
ких соединений и др, также решать социальные вопросы

яьтатС аммуС
ялоД

»адоход«то

яинелсичаниаталпяантобараЗ
уталпюунтобаразан .бур.сыт0004 %21

)илыбирпзи(еинаводуробО .бур.сыт0735 %2,61

яиненлопывялдеинаводуробоцепС
воткартнок .бур.сыт5871 %5

ылаиретамеындохсиеынвонсО .бур.сыт0068 %62

днофйыннавозилартнецвяинелсичтО
атутитсни бур.сыт5733 %01

имигурдйымеянлопыв,РИН
маровогодзохопиХНИимяиротаробал .бур.сыт0821 %4

ьлыбирП .бур.сыт00301 %13
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быта сотрудников. Созданы рабочие места для подготовки
студентов НГУ, оснащенные современным ростовым обору<
дованием и т. д.

Представлялось, что этот путь перспективен для других
направлений, имеющих прикладной потенциал.

Если говорить о росте кристаллов, то, помимо россий<
ских реалий, потребность свести к минимуму организаци<
онные барьеры между наукой и производством продиктова<
на факторами, имеющими общий характер, а именно, тем,
что масштабы исследовательского и производственного ро<
стового оборудования близки, а грань между прикладной и
фундаментальной наукой в таких областях, как рост крис<
таллов, стирается.

К сожалению, концептуальные вопросы и, тем более,
правовые основы развития и существования наукоемкого
производства в РАН не были в достаточной мере прорабо<
таны, что было одним из факторов, тормозивших реализа<
цию прикладного потенциала институтов РАН. В академии
не было ясной позиции на вопрос – нужно ли, да и допусти<
мо ли в стенах академического института производство,
пусть и наукоемкое. Пожалуй, единственным документом,
«легализующим» деятельность лаборатории1, оставалось
Постановление Президиума СО РАН от 15.07.1996 г. № 179,
которое рекомендовало «директорам институтов активизи<
ровать работу по организации малых наукоемких произ<
водств для создания новых рабочих мест освобождаемым
сотрудникам».

В начале реформ Б. Салтыков (тогда – министр) сказал,
что в бюджете нет денег, но правительство даст ученым
свободу действий, развяжет им руки2. Фактически свобода
и дала шанс, которым воспользовались руководство инсти<
тута и коллектив группы. Новое законодательство, по сути,
равносильно неявному запрету наукоемкого производства

0� U+�+-%� �"1&�*��� !�E�$���$%"(5� ���$�>�"!"#%"�,#�	�� !"�� %,""�� '���+'
V	$+��;��$%��%$"*I%%W5���'*�!�*+����6�$�*�"$+��"��"!�#�'�%�*�!!"*�% �#"
 �%'; �"�'�� #%�  � '+="'� +<=""� ��!�)"#%"� �� #�+-#�(� !�E�$���$%%5� #%�  
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в рамках РАН, как формы самофинансирования, не говоря
уже о развитии такой формы.

���	
��	��������1��
�

Обсуждаемые проблемы возникли, поскольку юридичес<
ким лицом, с которым заключаются все контракты и кото<
рому поступают все средства, является институт.

В 1996 г., когда решался вопрос об инвестициях для уве<
личения объемов производства, возможность организации
частной фирмы также рассматривалась, но по этому пути
не пошли, поскольку поставленные цели в существенной
степени были некоммерческими и на первом плане были
прагматические соображения.

Во<первых, как правовые условия, так и условия, создан<
ные администрацией института, давали возможность решать
поставленные задачи. Во<вторых, сам по себе труд по со<
зданию конкурентоспособного по качеству продукта и по
организации его производства, эффективного в условиях
открытой экономики, освоение западных бизнес<стандартов
при разваливающейся инфраструктуре, при отдаленности
от потребителей, и т. д., – все это потребовало от коллек<
тива полного напряжения сил. Одновременно с решением
главных задач вести работу по организации фирмы, зани<
маться вопросами собственности, не хватало ресурсов, в
том числе – кадровых. Уточним, что имеется в виду созда<
ние полноценной фирмы, а не фиктивной надстройки для
манипуляции финансовыми потоками или «параллельной»
структуры, паразитирующей на собственности института.

Кстати, авторы относят себя к категории «technical
manager», которым в силу обстоятельств пришлось выпол<
нять также и функции «general manager». Подходящего ме<
неджера найти не удалось. Те, кто предлагал свои услуги,
словно иллюстрировали слова С. Ю. Глазьева, что «в Рос<
сии сформировался аномальный тип предпринимателя, ори<
ентирующегося не на зарабатывание прибыли путем созда<
ния новых потребительских благ, как в нормальной
рыночной экономике, а на присвоение ранее созданного
богатства».
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Форма симбиоза НИОКР и производства в рамках одной
организации доказала свою эффективность в условиях де<
фицита кадровых и материальных ресурсов, а действующее
в институте в течение многих лет положение о внутреннем
хозрасчете давало достаточно самостоятельности для веде<
ния предпринимательской деятельности в пределах устав<
ных целей института. Проблемы пришли извне как законо<
дательное воплощение политики экономического блока
правительства, и перед институтом, имеющим статус госу<
дарственного учреждения, они встали особенно остро.

2����	��	���	�	�	��

Одним из аргументов в поддержку правомерности пути,
по которому шло становление научно<производственного
подразделения, служит китайский опыт, в частности, – опыт
реформирования Академии наук КНР.

Кстати, крупнейшим мировым производителем сцинтил<
ляционных кристаллов и нашим прямым конкурентом явля<
ется Шанхайский институт керамики Академии наук КНР
(SIC), от которого мы далеко отстаем по объемам производ<
ства. Институту удалось занять свою нишу на рынке, опе<
редив SIC в показателях качества продукции. Правда, от
китайских коллег мы знаем, что у них<то есть официальная
концепция реформирования академической науки и соот<
ветствующее ей законодательство.

Другой пример. Головным предприятием в СССР по сцин<
тилляционным кристаллам было НПО «МОНОКРИСТАЛЛ<
РЕАКТИВ» Минхимпрома (Харьков). В 1991 г. НПО пере<
шло в подчинение Национальной академии наук Украины,
а в 1995 г. оно было преобразовано в научно<технологичес<
кий концерн «Институт монокристаллов». Проблем, подоб<
ных нашим, у них нет.

���������������	�3�

Заметим, что никакого «теневого оборота», «черного
нала» у подразделения нет; всю зарплату сотрудники полу<
чают в кассе института. В сущности, в «теневой» составля<
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ющей не было необходимости. Хотя условия для развития
наукоемкого производства, существовавшие до 2002 г., бла<
гоприятными не назовешь, достигнутая коллективом эффек<
тивность производства была достаточной, чтобы выдержи<
вать «невыносимый налоговый пресс» и развиваться.
Притом, что производительность труда пока не доведена до
намеченного уровня и есть еще резервы. Если уж упоми<
нать о внешних неблагоприятных факторах прошедшего пе<
риода, то, пожалуй, в первую очередь следует назвать до<
рогие кредиты, непомерные и, главное, несправедливые
штрафы при задержке оплаты валютной выручки, факти<
ческая невозможность замены изделий по рекламации по
механизму реэкспорта, когда при возврате брака таможня
«выбивает» из нас НДС, импортную пошлину и налог на
прибыль.

Конечно, некая логика в действиях Минфина, который
хочет навести порядок в расходовании бюджетных средств,
вроде бы, просматривается. Но теперь все доведено до аб<
сурда, и результат<то достигается противоположный. Похо<
же, методы, применяемые властями для борьбы с теневым
оборотом, ударяют, в первую очередь, по законопослушным
гражданам и фактически оборачиваются преференциями для
«теневиков».

2��� �	�	

Как же уложить в голове, что, справившись с конкурен<
цией на мировом рынке, мы терпим поражение от собствен<
ного правительства? Казалось бы, в интересах государства
не уничтожать того, что создано и теперь успешно функци<
онирует без поддержки государства. Однако механизмов,
которые позволили бы произвести соответствующие зако<
нодательству преобразования без разрушительных послед<
ствий, пока не видно. Новые правовые условия толкают
институт на ликвидацию налаженного экономически эффек<
тивного и успешно развивающегося наукоемкого производ<
ства, а коллективу предоставляют возможность начать
жизнь с «чистого листа». По логике либеральных идеоло<
гов реформ, такого рода издержки – «нормальная плата за
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возможность проведения структурных реформ», которые
окупятся в долгосрочной перспективе, поскольку «государ<
ственная собственность не может быть эффективной по оп<
ределению».

Какие бы благие цели ни преследовались при введении
нового порядка, фактическим итогом стала очередная вол<
на «вымывания» высоких технологий из деятельности РАН
и снижение внебюджетного финансирования НИОКР, ко<
торое в условиях скудного бюджетного финансирования
науки приведет к деградации ряда научных направлений.
Мы не можем смириться с таким расточительным отноше<
нием к наукоемким производствам в РАН. Управление ин<
новациями в сфере наукоемких технологий – не та область,
где форма собственности – решающий фактор. Как заметил
Василий Леонтьев, «в современном мире основной движу<
щей силой прогресса является технология, структуры же
общества, его экономических и политических институтов
изменяются post factum, как бы приспосабливаясь к ново<
му уровню технологического развития общества».

Возможны разные пути выхода из законодательно создан<
ного тупика. В частности, можно вновь «легализовать» про<
изводство наукоемкой продукции в РАН, проработав необ<
ходимые правовые вопросы и нормативную базу. В том
числе, – разрешить производить наукоемкую продукцию по
тем же законам и нормам, которые действуют для предпри<
нимательских структур.

Если власти намерены довести процесс вывода наукоем<
кого производства из системы Академии «до логического
завершения», тогда задача заключается в том, чтобы мини<
мизировать неизбежные потери при преобразованиях. И
здесь важно ориентироваться не на образование искусст<
венных и по сути паразитических «структур», а на созда<
ние полноценных фирм. Таким фирмам, образованным вы<
шедшими из состава института ячейками, в первую очередь
потребуется гарантированная на правительственном уров<
не долгосрочная (не менее 10 лет) аренда оборудования и
площадей с возможностью их последующего выкупа при
условии сохранения наукоемкого профиля производства.
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С. В. КАЗАНЦЕВ,
доктор экономических наук,

заместитель директора Института экономики и организации
промышленного производства СО РАН,

Новосибирск
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В работе анализировались статистические данные о раз<
витии промышленности 13 регионов Сибири: Республик
Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского и Краснояр<
ского (включая Таймырский (Долгано<Ненецкий) и Эвен<
кийский автономные округа) края, Иркутской (включая
Усть<Ордынский Бурятский автономный округ), Кемеров<
ской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской (вклю<
чая Ханты<Мансийский и Ямало<Ненецкий автономные
округа), Читинской (включая Агинский Бурятский автоном<
ный округ) областей.

По степени обеспеченности добываемыми природными
ресурсами, человеческим, финансовым и овеществленным
капиталом эти регионы можно разделить на три группы2.
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Сибирь вносит весомый вклад в общий уровень промыш<
ленного развития России (табл. 1). Занимая 38,4% терри<
тории страны, на которой в 2002 г. проживало 16,4% всего
населения РФ, Сибирь дает свыше 30% созданного в нацио<
нальной промышленности валового регионального продук<
та (ВРП). Ее доля в общем объеме создаваемой в России
промышленной продукции увеличилась с 15,7% в 1991 г.
до 20,1% в 2001 г.

Анализ приведенных в табл. 1 данных показывает, что
размещенные в сибирском регионе промышленные предпри<
ятия отличаются повышенной фондоемкостью и электроем<
костью продукции, а также вредными и опасными условия<
ми труда и более высоким, чем в среднем по промыш<
ленности страны, уровнем производительности труда.

В общем объеме выпуска отраслей промышленности Рос<
сии традиционно высок удельный вес работающих в Сибири
предприятий топливной промышленности и цветной метал<
лургии. С 1993 г. по 2001 г. он стал еще больше (рис. 1).
В рассматриваемый период повысились также удельные веса
сибирской электроэнергетики и мукомольно<крупяной про<
мышленности. Остальные расположенные в Сибири секто<
ры промышленности потеряли свои позиции в выпуске от<
раслей промышленности страны в целом.
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Рис. 1. Доли объемов выпуска продукции отраслей промышленности Сибири
в объемах выпуска отраслей промышленности РФ, %*
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Таблица 1

Соотношение значений некоторых макропоказателей работы
промышленности Сибири с общероссийским уровнем в 2001 г.

(общероссийский уровень = 100%)3

����������	
���%����$�����������������������$���	�����6��$����%('�

%�����������	
7���������������8��'���8���	���!���������	


Любопытно, что массовая утрата позиций в 1994–2001 гг.
произошла за счет регионов второй (кроме мукомольно<кру<
пяной промышленности) и третьей (исключение составля<
ют прочие отрасли промышленности) группы, в то время
как часть отраслей промышленности регионов первой груп<
пы упрочила свое положение в России (табл. 2, рис. 2–4).
При этом в общем объеме промышленной продукции Рос<
сии вырос удельный вес не только топливно<энергетичес<
ких отраслей, металлургии, лесной, деревообрабатывающей
и целлюлозно<бумажной промышленности регионов первой
группы, но и машиностроения, а также прочих отраслей
промышленности этой группы регионов.

Более того, у первой группы регионов доли продукции
пищевой промышленности и промышленности строительных
материалов в общероссийской продукции этих отраслей

��0�1������6�������1�������6�������)��1���������)��'�1���#�����1���1��
���������'���9��'�������":/�;"�	�����"�����
�������6��+8'����)��'��
��'�������
�����/�����
���
�2�9��'������"�����
�<
7�����=7�;.�����������6
"�����/� ����
� ��
� 2� 9��'������ "�����
�<
7� ����=7� ;>������� �� 8���	���'�
"������ *������)��'� ������������� ��������+8���	���)��'�	�� '����'��-

<������������ 8���	���'�� ":7� ?��������1� ������(���� �������@� �����
8���	�8##�'��������
�<
7�����=


ьлетазакоП %

ПРВитсоннелшыморпвйыннадзоС 7,03

итсоннелшыморпиицкудорпмеъбО 1,02

латипакйонвонсовиицитсевнИ 3,63

итсомиотсйовосналабопадогценоканыднофеынвонсО 9,53

итсоннелшыморпвхытяназьтсоннелсичяаводогендерС 9,51

адуртхяиволсухынсапоихындервовхытяназьтсоннелсиЧ 4,91

итсоннелшыморпвиигренэорткелэеинелбертоП 0,53
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Рис. 2. Доля объемов выпуска продукции отраслей первой группы регионов Сибири в объемах выпуска
отраслей промышленности РФ, %
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Рис. 3. Доля объемов выпуска продукции отраслей второй группы регионов Сибири в объемах выпуска
отраслей промышленности РФ, %
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Рис. 4. Доля объемов выпуска продукции отраслей третьей группы регионов Сибири в объемах выпуска
отраслей промышленности РФ, %
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снизились меньше, чем у второй и третьей групп. Это, на
наш взгляд, свидетельствует о результативности промыш<
ленной политики, осуществлявшейся в регионах первой
группы.

Таблица 2

Изменение доли отрасли промышленности Сибири в общем
объеме продукции этой отрасли промышленности России,

1993–2001 гг., п. п.

5�<�����!�7���
��


Для первой и третьей групп регионов статистический
анализ показал наличие значимой линейной корреляцион<
ной связи долей отраслей региона в общероссийском вы<
пуске продукции отрасли в 1993 г. и приростом (в процент<
ных пунктах) этих долей в 1994–2001 гг. Такая связь
положительна для первой группы регионов (R2 = 0, 9108) и
отрицательна для второй (R2 = –0,6438). Это указывает на
то, что промышленная политика в первой группе регионов
могла быть направлена на укрепление сложившейся отрас<
левой специализации, а в третьей группе – на ее измене<

ьлсартО
воноигераппурГ –ьрибиС

огесвI II III

акитегренэорткелЭ 3,3 9,1– 8,0– 6,0

яанвилпоТ 8,12 1,3– 1,0– 5,81

яигруллатемяанреЧ 3,1 1,1– 2,0– *

яигруллатемяантевЦ 8,01 5,0– 2,0– 1,01

яаксечимихетфенияаксечимиХ 0,1– 3,2– * 3,3–

актобарбооллатемиеинеортсонишаМ 5,1 9,1– 3,0– 7,0–

яащюавытабарбооверед,яансеЛ
яанжамуб<онзолюллеци 7,1 6,2– 0,1– 9,1–

хыньлетиортсьтсоннелшыморП
волаиретам 8,0– 3,2– 0,1– 2,1–

яавосняафияаньлокетС 0,3– 1,1– 1,1– 2,5–

яакгеЛ 4,1– 9,1– 9,0– 2,4–

яавещиП 5,0– 5,1– 1,1– 1,3–

яаняпурк<оньломокуМ 7,0– 3,2 9,0– 7,0

итсоннелшыморпилсартоеичорП 5,0 3,2– 2,0 6,1–
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ние. Этому в обоих случаях способствовала внутренняя и
внешняя экономическая конъюнктура.

Для второй группы регионов рассматриваемая связь не
обнаружена.

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

Будем говорить, что регион специализируется на произ<
водстве некоторого вида продукции, если доля этого вида
создаваемой в регионе продукции в общем объеме выпуска
данной продукции в стране значительно больше, чем дру<
гих видов. Отраслями специализации региона будем счи<
тать те, доля валовой продукции которых значительно
больше, чем других отраслей. Мера значительности опре<
деляется экспертно.

Промышленность регионов Сибири специализируется на
добыче газа, угля, нефти. В общем объеме выпуска по Рос<
сии отдельных видов промышленных товаров высок удель<
ный вес продукции сибирского сельскохозяйственного ма<
шиностроения, выработки электроэнергии, химической
продукции и низка доля созданных в Сибири товаров на<
родного потребления.

В первой и третьей группах регионов обнаружена поло<
жительная линейная корреляционная связь между долями
объемов выпуска представленных в табл. 3 продуктов
(1990 г.) и темпами изменений этих долей в 1991–2001 гг.
Наличие такой связи говорит об усилении специализации
названных групп регионов на выпуске традиционных для
них видов промышленных товаров.

Статистическая проверка гипотезы о равенстве коэффи<
циентов корреляции показала, что значение этого показа<
теля у третьей группы регионов (0,7612) выше, чем у пер<
вой (0,5330). Это дает основание полагать, что у регионов
третьей группы ярче, чем у регионов других выделенных
нами групп, выражено усиление традиционной продуктовой
специализации.

С учетом сказанного выше об изменении характера от<
раслевой специализации можно полагать, что промышлен<
ная политика, внешняя и внутренняя конъюнктура в пер<

2 ЭКО № 10, 2003
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вой группе регионов способствовали усилению как отрас<
левой, так и продуктовой специализации, в то время как в
третьей группе регионов она вела к изменению отраслевой
специализации при одновременном укреплении продуктовой.

Таблица 3

Удельный вес отдельных видов продукции промышленности
Сибири в общероссийском производстве в 1990–2001 гг., %

яицкудорП 0991 5991 1002

заГ 7,98 5,19 3,19

ьлогУ 2,36 2,56 6,67

ьтфеН 8,27 9,76 7,86

икляесеынроткарТ 4,94 6,45 1,54

ынйабмокеынчоробуонреЗ 7,91 9,22 1,43

яигренэорткелЭ 9,52 6,92 9,82

ыссамтсалпиыломсеиксечитетниС 9,03 6,92 6,62

анисевердяаволеД 0,23 9,82 5,52

ынисевердакзовыВ 2,23 0,92 6,42

итинианколовеиксечимиХ 7,13 6,33 5,02

акуМ 6,31 9,31 3,81

осяМ 3,61 7,61 0,81

икиньлизоромиикиньлидолоХ 2,02 2,33 8,61

такорпйывотоГ 4,1 3,71 4,61

нугуЧ 2,71 6,71 2,61

ьлатС 8,41 0,71 1,61

нотраK 0,91 5,42 4,51

иицкуртснокеыннотебозележеынробС 2,81 6,61 5,41

ынишамеывоссерп<ончензуK 5,6 5,6 0,41

ынишамеыньларитС 9,71 4,91 8,21

адуряанзелеЖ 4,61 1,61 6,21

тнемеЦ 6,71 3,31 3,01

автсйортсуеынмеирпоидаР 5,81 4,11 3,7

ьвубО 3,8 6,9 5,5

яинербодуеыньларениМ 2,5 5,7 1,4

инакТ 3,6 2,5 2,3

икнатсеищужероллатеМ 8,3 4,5 1,3

ырозивелеТ 4,41 2,7 6,1
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Учитывая, что в основе выделения отрасли у нас лежит
однородность характера производимой предприятиями про<
дукции, и то, что объемы выпуска отраслей даны в текущих
ценах, а масштабы производства рассматриваемых продук<
тов представлены в натуральных единицах измерения, мож<
но предположить, что на несовпадение характера измене<
ния отраслевой и продуктовой специализации в регионах
третьей группы повлияла динамика цен на вырабатываемые
промышленностью этой группы регионов изделия. Провер<
ка данного предположения требует специального исследо<
вания, далеко выходящего за рамки настоящего анализа, и
здесь не проводится.

Для регионов второй группы рассматриваемой корреля<
ционной связи не обнаружено.

����	�������������	
����	�� �� ��

������
����	��

Выше мы рассмотрели изменения отраслевой и продук<
товой специализации отраслей промышленности регионов
Сибири. Оценим теперь, насколько разнообразен набор их
отраслей промышленности.

Для региона, обозначаемого индексом s, предлагается
следующая мера разнообразия (k

s
) множества отраслей про<

мышленности:

k
s
 = 100·(n

s
 – 1)/ [(n–1) n·d

s
]. (1)

Здесь
i = 1, 2, ..., n

s
 – индекс отраслей промышленности в регионе s; n

s
 > 1;

n – максимальное число отраслей промышленности в рассматриваемой
совокупности регионов, n = max {n

s
};

d
s
 = max {d

si
} – максимальный удельный вес отрасли в общем объеме

промышленного производства региона;
d

si
 – удельный вес отрасли i региона s в общем объеме промышленной

продукции этого региона 0 < d
si
 ≤ 1; sum {d

si
} = 1, s = {1, 2, ..., m}.

Доказано4 , что 0 < k
s
 ≤ 1.

s

i

 �����������
�0
�.����������������������	������"����$�'�$�:�%���+
����22�.����������	����������1
����A
�3��
��
� �! A
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Анализ результатов расчета найденных значений меры
разнообразия показывает, что структура отраслей промыш<
ленности регионов Сибири менее диверсифицирована, чем
промышленности России в целом. Это в большей мере отно<
сится к регионам первой группы и в меньшей – ко второй.

В рассматриваемый период тенденция к моноструктуре
промышленности наблюдалась в девяти сибирских регио<
нах (рис. 5). Наиболее явной она была в регионах первой и
третьей групп. При этом в каждой группе были регионы, в
которых разнообразие отраслевой структуры промышлен<
ности увеличилось. Наиболее ярко это проявилось в Ом<
ской и Иркутской областях, наиболее массово – в регионах
второй группы.

Отмеченные сдвиги в структуре отраслей промышленно<
сти сибирских регионов могли произойти как в результате
существенных изменений в небольшом числе отраслей, так
и в силу малых изменений в большом числе секторов про<
мышленности. Для выяснения того, какой из этих вариан<
тов был характерен в рассматриваемый период для регио<
нов Сибири, рассчитаем для каждого региона нормиро<
ванные величины (w

si
) абсолютных отклонений доли вало<

вой продукции отрасли i в совокупном выпуске промыш<
ленности региона в 2001 г. (d

si
(2001)) от доли 1993 г.

(d
si
(1993)):

w
si
 = | d

si
 (1993) – d

si
 (2001) | / sum { d

si
 }. (2)

Подставим найденные величины в выражение (1), кото<
рое в этом случае примет вид:

k
s
 = 1/(n·max w

si
), 1/n < k

s
 ≤ 1. (3)

Чем ближе k
s
 к единице, тем больше оснований пола<

гать, что рассматриваемые отраслевые структуры отлича<
ются малыми отклонениями в большом числе элементов.
Чем ближе этот коэффициент к 1/n, тем больше основа<
ний утверждать, что отраслевые структуры отличаются
большими отклонениями в малом числе элементов.

Величины найденных для регионов Сибири коэффициен<
тов k

s
 (рис. 6) ближе к минимальному значению (k

min
 = 0,077),

i

i
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Рис. 5. Регионы с увеличившейся в 1994–2001 гг. мерой разнообразия*
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Рис. 6. Оценка характера различия отраслевых структур промышленности регионов
Сибири в 1993 и 2001 гг.*
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чем к максимальному ((k
max

 = 1). Это дает основание пола<
гать, что сдвиги в отраслевой структуре промышленности
сибирских регионов в рассматриваемый период были ско<
рее обусловлены большими изменениями в малом числе от<
раслей, чем малыми изменениями в большом числе секто<
ров промышленности.

!��
"#����

Изложенные результаты исследования позволяют сде<
лать следующие выводы.
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А. М. КУСТОВ,
первый заместитель председателя концерна

«Кызылкумредметзолото», директор Центрального
рудоуправления Навоийского ГМК,

С. Р. РИЗАЕВ,
главный научный сотрудник Института стратегических

и межрегиональных исследований при президенте
Республики Узбекистан,

доктор исторических наук

Большой вклад в социально<экономическое развитие Узбе<
кистана вносит его горнодобывающая промышленность, в ча<
стности, Навоийский горно<металлургический комбинат, ко<
торый имеет давние традиции и богатый опыт освоения недр.
Программа его деятельности рассчитана на многие годы впе<
ред. Залогом ее успешной реализации служат неисчерпаемый
потенциал ускоренного развития Узбекистана, дальновидность
политики правительства республики, сориентированной на
стабильность, надежность и перспективу.

В экономике чудес не бывает. Общество способно жить
стабильно, только опираясь на произведенный нацио<
нальный доход. В особенности, если исходить из ситуации
демографической и структурной уязвимости экономики Рес<
публики Узбекистан, в которой она оказалась после скоро<
течного распада могущественного союзного государства с
эффективной системой разделения труда. Сегодня в Узбе<
кистане наблюдается устойчивый рост валового продукта.
Мы гордимся, что наш комбинат во многом является локо<
мотивом этого роста. Добротность и плодотворность узбек<
ской модели экономических реформ в условиях кризиса и
свертывания товарных обменов между странами СНГ про<
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являют себя на деле. Это видно и на примере расширенного
воспроизводства на НГМК – капиталоемком и зависимом
от конъюнктуры мирового рынка предприятии.

�����������	�
	����

Навоийский горно<металлургический комбинат создан
в 1958 г. в системе Министерства среднего маши<

ностроения для освоения месторождений урана в Централь<
ных Кызылкумах. Сегодня комбинат входит в первую де<
сятку мировых компаний<лидеров по производству золота и
урана, является крупнейшим горно<металлургическим пред<
приятием в республике, обладает развитой промышленной
и социальной инфраструктурой, мощным технологическим
и кадровым потенциалом.

Центральное рудоуправление комбината является градо<
образующим предприятием, ведущим добычу и переработку
минерального сырья месторождений Мурунтау (золото) и
Джерой<Сардара (фосфориты), а также некоторых месторож<
дений нерудных полезных ископаемых (формовочный песок,
поваренная соль, бентонитовые глины, известняк). Деятель<
ность Центрального рудоуправления (здесь работает более
17 тыс. человек), в состав которого входит 26 подразделений,
в том числе наиболее крупные – рудник Мурунтау, гидроме<
таллургический завод № 2 (ГМЗ<2), Управление автомобиль<
ного транспорта, Управление промышленного железнодорож<
ного транспорта, непосредственно затрагивает интересы
жителей города Зарафшана и окружающих поселков общей
численностью более 60 тыс. человек.
�� ������ ��	
� ��� ������ ��������� ������ �� �������� ��������
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Кызылкумское золото было самым дешевым в СССР. И се<
годня, несмотря на колебания и падения год от года цены ме<
талла, золотодобывающая промышленность Узбекистана при<
быльна. За пять последних лет добыча драгоценного металла
на нашем Навоийском горно<металлургическом комбинате воз<
росла в 1,4 раза. В основе этого нажитый более чем за 30 лет
капитал – оснащенные по высокому классу гидрометаллурги<
ческие заводы, рудники, энергосистемы... Есть и «золотник»,
на наш взгляд, не менее ценный – интеллектуальный, иннова<
ционный, управленческий ресурс комбината. И есть совпада<
ющая, благоприятствующая развитию этого капитала, даль<
новидная экономическая модель, известные принципы гибкого
и расчетливого, без «монетаристского» насилия над произво<
дительными силами и традициями общества, перехода к соци<
альной рыночной экономике.

Мурунтауское золото было названо «открытием века».
Даже сопутствующие золотым жилам породы оказались



43РЕГИОН

рудоносными. По типу оруденения и запасам золота Му<
рунтау предстало месторождением совершенно уникальным.
Открыта была целая золоторудная провинция. Промышлен<
ное освоение Мурунтау, которое долгое время держалось в
секрете, имело громадные экономические и стратегические
последствия. Центр золотодобычи в 70<е годы смещался в
Кызылкумы. Мурунтау как новый фактор в геологии, эко<
номике и инвестициях повлиял на развитие ситуации во
всем мировом горнорудном сообществе и на рынке золота.
Для экономики Узбекистана кызылкумское золото тоже
оказалось счастливым, открывало перспективы индустриа<
лизации пустынных пространств к югу от Арала. Но преж<
де надо было подобрать ключ к драгоценному кладу пусты<
ни. Это представляло собой, по мнению скептиков, задачу
немыслимой или, во всяком случае, еще долго не разреши<
мой сложности.

������������������	�	���	

Строительство и проектирование карьера Мурунтау
ведется очередями. На рисунке представлены этапы

технического перевооружения, приуроченные к очередям от<
работки карьера.
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горн. массы

=15,3–28,3 млн м3/год

ЭКГ<4,6

2СБШ<200

БелАЗ<540
Т<100

Д<557
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Vк=1500 млн м3

А
горн. массы

=35–40 млн м3/год
Н

=
6

75
 м

ЭКГ<4у
ЭКГ<8И
ЭКГ<10
ЭКГ<12,5
ЭКГ<15

САТ<5230
RH<170
ЕХ<3500

СБШ<250МН

<75 м

Этапы технического перевооружения карьера Мурунтау(III и IV очереди)

�

�

20,5<28,0 млн т/год

Кучное
выщелачивание

ГМЗ;2

САТ<16G

Западный ППК
Восточный ППК

�

�

�

472,4 млн т

�

ЭКГ<4у
ЭКГ<8И
ЭКГ<10
ЭКГ<12,5
ЭКГ<15

ЭКГ<4у
ЭКГ<8И

Д<557

D<9G

БелАЗ<540
БелАЗ<548

СБШ<250МН

ГМЗ;2

13,0<20 млн т/год

Внешние рудные склады

Внешние рудные склады

�

�

�

�

�

Западный ППК
Восточный ППК

302,4 млн т

III очередь
1977–1995 гг.

Vк=1000 млн м3

А
горн. массы

=27,7–37,6 млн м3/год

Н
=

4
6

0
 м

�

+100 м

�

Переход
к IV очереди

с 1996 г.

Komatsy
GP<825

Komatsy D<375
D<10N

СБШ<250МН

САТ<785В
R<170

D<10N

САТ<785В
R<170

Vцпт=143 млн м3

Буферный
склад



ЭКО46

����%� �� ���������$� ��B����� ������� ������� *� ��%��� �� �����

���������������7�&)#�������������������������������������

���� ����������������� ?����������� ����������� 8�����������"� ��)

������ �������"� ��������������� �� ����,���� ��������� 3�� �����

��(�������%��������G�8�����������:!7)DH"����������������0;5)

#�6�3"� �������������� ;��E&)�=D�� *������ ��� �������� ����

��������� �������%� �������� <� ����������� I)�J� �� '����������

����������3)=660��*�8������������%������������%����������

����������� ������� �������������%� ����'����)��������� �������

*� ��������� ������� �������� ��B��� �������� ��� ������������

�������� 1	6� �� @��� �������� C#66� �A� ��������� 	6#"#� ���� �1�

F������ 	�"1����� �� ����"� ��������������� ��"	����� �� ���������)

���� ������ *� ��
�� ��� ����� �����,���� ��� ��(�� �������� �����

�66������1� �������������

*� ��������� ������ �	���
�� ���������� @��

<����� ���A� ��B��

������������������������ ��������<=	6��� @�����������C�66��A

����������666������1��F������������16#"=�������������+����,�)

��� ������ �66� ���� �1� ������� ������ ��� ��������� .�������

�����������������������������������"����������������������)

����� '����� �������� ����� �� �������� �� ��������� ������%���

������������������������:����������������������%����������)

����� ����������������� ����� ���������"� ���� �������� �������

4��������������� ������������ F�%� �������%� ��'���� ��,��� 4��)

����������������������%��������������������������$2�������)

���� K����� ��������  .9� �� 8���� ������ �����,���� �=1� ���� �1

��������������+��2����������������(����������������������)

�����,���������������������������%G��������������������8��)

�������������������$����(�����D��������1L������������������

;��E&)�=6"� ;��E&)�=D� ��������� ��� ;��E&)�=�� �������B�����)

��$� 
�� �� �� ;��E&)
���� �������B�������$� ��6� �"� �� �� ���4�

������� ������%� ������� ��� ��������� �������������� ���

0E9)
�D*� �� M)�
6� �������B�������$� ��������������� �1	� �

�
6� ��� .���� ����,���� ��(��� �� �%,����� �������� �������%

������� ������ ��2����� '������������ ������������ ���

0E9)��#0"����������������0E9)�	J����������������0E9)�6N��3�

��������� �������� ������� �� 8�������4�$� ���������$2��� ���)

����"������,�����%�������(����0?&3)1E"��&)=����&)D��.�����)

��� ������������4��� ��%� �������� 8������������ �� �������� ����)

���L� ����2����%� ����� ������������ �������������� ���������%

����������%� �����)������4�������� �������"� �����%$2�%� �� ���)

������� �������� ������%��� �����,����� ������� �� ����������

����L� �������� �������� ������� 0;5)��6O#�6)	6� ��%� ������%� ��)

������������,���

���	�������,���������������������������������������������)

��� �������"� ��B��� ��������� ��� ������������� �������� <	
�� �

@��� �������� <
�� �A� ��������� ��66� ���� �1"� ������� ����� <

=
6� ���� ��� *� #66�� ��� �����,��� ������������ ��������� ������

������������������9���������������������������������������)



47РЕГИОН

�������� ������� ���������� ���������������� '���� -P����/� �

-!���������/�@
D������4A��0����	��������������8���������$��%

���������������8�����������0E9)�#16"�QR)1�66"�MS)�
6��������)

��$����(������������
��1"������������$2���%�����������������)

���$��� �����������������$��3�� ��������� �������� ����������%

�������� ������4�������� �������������%� ���������� ���������

*�������� �������� �������%� JTU� ��� �����2������ ����������)

�������������������%�����������������������������

Подтверждением доброй традиции встречать День неза<
висимости Республики Узбекистан производственными
свершениями стал ввод 1 сентября 2002 г. в эксплуатацию
завода по выпуску эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ)
на основе аммиачной селитры по технологии известной фир<
мы «Orica» (Германия), тем самым комбинат решил пробле<
му обеспечения взрывчатыми веществами собственного про<
изводства. Не секрет, что после развала Советского Союза
резко повысилась цена на взрывчатые вещества: поставщи<
ки из<за пределов Узбекистана нередко диктовали свои ус<
ловия, поэтому возросли затраты на взрывные работы в се<
бестоимости добытой горной массы.

В рекордно короткий срок (8 месяцев) силами Централь<
ного РУ и Зарафшанского управления строительства пост<
роен завод, оснащенный по последнему слову техники, ко<
торый обеспечит продукцией не только объекты комбината,
но и горные предприятия республики и в ближайшей перс<
пективе выйдет на международный рынок.

Зарафшанский золотоизвлекательный комплекс являет<
ся сегодня вторым в мире (после предприятия Грасберг в
Индонезии) среди золотодобывающих предприятий. Глуби<
на входящего в его состав карьера Мурунтау в перспективе
достигнет 900–1000 м.

��������������������

Высокая концентрация горных работ в карьере, глу<
бина которого в настоящее время превысила 450 м,

и значительные годовые объемы вскрышных работ опреде<
лили необходимость решения ряда научно<технических про<
блем интенсификации технологических процессов. Сокра<
щение ширины рабочих площадок и, как следствие,
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размеров рабочей зоны карьера на больших глубинах, кон<
центрация в ограниченном пространстве выемочно<погру<
зочной техники обусловили необходимость внедрения мо<
бильного и высокопроизводительного оборудования.

Внедрена эффективная технология ведения взрывных
работ с сохранением структуры массива, позволившая су<
щественно улучшить показатели потерь и разубоживания с
одновременным снижением себестоимости буровзрывных
работ. Выполнена модернизация существующего комплек<
са цикличнопоточной технологии, в результате которой его
производительность повысилась в 2002 г. по сравнению с
1994 г. в 1,4 раза. Проведены исследования и обоснована
цикличнопоточная технология с применением крутонаклон<
ных конвейеров. Их использование принято сейчас в качестве
определяющего условия в стратегии развития высокопроиз<
водительного карьера Мурунтау. Ухудшение условий есте<
ственного воздухообмена с увеличением глубины разработки
предопределило интенсивное внедрение комплексной систе<
мы обеспечения персонала карьера очищенным воздухом.

Разработан комплекс уникальных компьютерных техно<
логий, сыгравших решающую роль в повышении эффектив<
ности эксплуатации и развитии карьера Мурунтау. Для оп<
тимизации развития карьера используются математическая
модель месторождения, на ее базе строятся оптимальная
форма карьера и календарный график развития горных ра<
бот на основе новых методов управления сложными дина<
мическими процессами.

В результате получена надежная оценка сырьевой базы
месторождения Мурунтау, а объем карьера четвертой оче<
реди снизился более чем на 400 млн м3 по сравнению с про<
ектами, разработанными традиционными методами. При
этом объем извлекаемых запасов золота остался прежним.
График ведения горных работ в карьере четвертой очереди,
построенный с использованием компьютерных технологий,
позволил перераспределить объемы работ по извлечению
горной массы, снизить их с 45–48 млн м3 до 35–37 млн м3 в
год. Эффект от этого технического решения за все годы эк<
сплуатации карьера Мурунтау составляет более 1 млрд дол.



49РЕГИОН

Разработаны и внедрены в производство автоматизиро<
ванные системы управления автотранспортом, качеством
рудопотока с использованием спутниковой навигационной
системы GPS, позволившие ощутимо повысить производи<
тельность автотранспортного технологического комплекса,
снизить потери и разубоживание, увеличить выход руды
разных сортов и повысить содержание золота в отгружае<
мой для переработки руде.

Реализована программа повышения производительности
ГМЗ<2 по переработке руды, в соответствии с которой вы<
полнен значительный объем работ по техническому пере<
вооружению, реконструкции и расширению цеха измельче<
ния. Для интенсификации производства часть класси<
фикаторов заменена на гидроциклоны, на высвободивших<
ся площадях смонтировано дополнительное измельчитель<
ное оборудование. Внедрены системы централизованного
контроля и автоматического регулирования основных тех<
нологических параметров. Постоянное усовершенствование
узлов мельничного оборудования позволило увеличить ко<
эффициент его использования. При довольно низком содер<
жании золота в перерабатываемой руде улучшены техноло<
гические показатели по его извлечению и снижен расход
реагентов.

В результате проведенного комплекса работ по техни<
ческому перевооружению и реконструкции действующих
производств, научных исследований по совершенствованию
технологии горных работ и гидрометаллургической перера<
ботки золотосодержащих руд в 2001 г. стало возможным
достичь производительности ГМЗ<2 по переработке руды
24 млн т (1991 г. – 20 млн т) и обеспечить устойчивый рост
выпуска золота Зарафшанским золотоизвлекательным
комплексом.

Специалистами «INTEGRA GROUP» и НГМК завершены
укрупненные испытания по обогащению Мурунтауского тех<
нологического типа руд со «свободным золотом» автомати<
ческими методами сортировки на основе косвенных призна<
ков разделения. Результаты исследований показали, что при
сортировке машинных классов крупности бедных золотосо<
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держащих руд с исходным содержанием золота на уровне
0,7–1,1 г/т возможно получение до 50% обогащенного про<
дукта с содержанием в нем золота 1,5–1,8 г/т. Экономи<
ческий эффект от внедрения рудосортировки путем предва<
рительного не дорогостоящего (по сравнению с другими
видами работ горноперерабатывающих комплексов) обога<
щения руд трудно переоценить.

�������������������������

Программа увеличения объемов производства в Кы<
зылкумском промышленном регионе обусловила не<

обходимость поиска новых путей расширения сырьевой
базы. Из<за возросшей нестабильности мировых сырьевых
рынков стали актуальными вопросы изменения производи<
тельности горных предприятий в зависимости от рыночной
конъюнктуры. Существенные резервы увеличения выпуска
золота найдены специалистами комбината в выборе и уп<
равлении стратегией разработки месторождения за счет ма<
неврирования производительностью горноперерабатываю<
щего комплекса Мурунтау. Государственный заказ по
выпуску золота выполняется путем увеличения объема пе<
реработки забалансовой руды в результате роста производи<
тельности гидрометаллургического завода при соответствую<
щем сокращении добычи балансовой руды и уменьшении за
счет этого объемов выемки горной массы в карьере.

Ориентация на переработку забалансовой руды была
принята в качестве перспективного направления с самого
начала разработки месторождения, для чего велись раздель<
ная добыча и складирование товарной и забалансовой руды
и вскрышной породы. Использование наиболее дешевых за<
пасов заскладированных забалансовых руд позволило уве<
личить объемы переработки на ГМЗ<2 в соответствии с ры<
ночной конъюнктурой без увеличения вскрышных работ в
карьере. В связи с этим уточненная концепция развития
горно<перерабатывающего комплекса для повышения эффек<
тивности горных работ предусматривает: уменьшение про<
изводительности карьера по горной массе в результате пе<
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рераспределения объемов переработки в сторону увеличе<
ния доли забалансовой руды за счет соответствующего рос<
та производительности ГМЗ<2; повышение интенсивности
ведения горных работ в рудных направлениях за счет опти<
мизации параметров рабочих площадок (минимум объема
выемочного блока при максимуме выемочно<погрузочного
оборудования в рудной зоне); проведение реконструкции
комплекса ЦПТ с внедрением крутонаклонных конвейеров
и модульных дробильно<перегрузочных пунктов; проведение
планомерной замены изношенного горнотранспортного обо<
рудования при минимизации его моделей и типоразмеров.

Особо следует остановиться на реализации крупного
инвестиционного проекта строительства Кызылкумского
фосфоритного комплекса. Решением Кабинета министров
республики в 1997 г. комбинату поручено освоение уни<
кального по запасам Джерой<Сардаринского месторождения
фосфоритов – строительство Кызылкумского фосфоритно<
го комплекса (КФК). Запасы рентабельного для добычи от<
крытым способом фосфоритного сырья этого месторожде<
ния оцениваются в 300 млн т руды и 58 млн т пятиокиси
фосфора, что обеспечит потребность сельского хозяйства
республики в фосфорных удобрениях более чем на 100 лет.
А общие запасы фосфоритов в Кызылкумском комплексе
превысили 1 млрд т.

Создание первого в нашей стране горно<обогатительно<
го предприятия по добыче и получению удобрений из срав<
нительно бедных фосфоритовых руд, в объемах, покрываю<
щих потребности сельского хозяйства, организация
производства новых видов удобрений и продукции, имею<
щей экспортную ориентацию, – одна из важнейших страте<
гических задач развития экономики республики.

Джерой;Сардаринское месторождение осваивается
комбинатом, исходя из широко используемого в мировой
практике принципа «от простого и дешевого к более слож<
ному и дорогостоящему». В 1997 г. комбинат приступил к
строительству первой очереди КФК для производства не<
обогащенной фосфоритной муки, содержащей 16–18% Р
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с проектной производительностью 300 тыс. т в год. Ввод
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первой очереди КФК в эксплуатацию был осуществлен в
рекордно короткий срок, и в апреле 1998 г. на ОАО «Коканд<
ский суперфосфатный завод» началась планомерная отгруз<
ка продукции для производства простого аммонизирован<
ного суперфосфата.

В довольно сжатые сроки и с минимальными капиталь<
ными затратами был реализован следующий этап развития
КФК – организация производства фосфоритного концент<
рата, пригодного для получения аммофоса. Эта задача ре<
шена на основе разработанной специалистами комбината
технологии «сухого» обогащения фосфоритовой руды. Схе<
ма учитывает специфические геологические характеристи<
ки месторождения, особенности вещественного состава фос<
форитовой руды и предусматривает сочетание нескольких
новых, взаимодополняющих методов добычи и обогащения
сырья: селективная послойная отработка фосфопластов гор<
ными комбайнами фрезерного типа с оперативным опере<
жающим радиометрическим контролем процесса добычи;
посамосвальная радиометрическая сортировка добываемой
горнорудной массы с выделением отвальных продуктов и
руд разных технологических сортов; избирательная дезин<
теграция рудной массы с классификацией по крупности для
выделения обогащения класса; дообогащение полученного
фосфоритного концентрата «мгновенным» обжигом в вер<
тикальной печи, поставленной фирмой «Крупп<Полезиус».

Реализуя технологическую схему «сухого» обогащения,
комбинат менее чем за 2 года осуществил строительство
объектов горного и перерабатывающего производств и в
апреле 2001 г. начал производство и отгрузку обожженно<
го фосфоритного концентрата, содержащего 26–28% Р
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на Самаркандский химический завод и Алмалыкское ПО
«Аммофос».

Для дальнейшего повышения эффективности промыш<
ленного освоения Джерой<Сардаринского месторождения,
улучшения качества и увеличения объемов производства
фосфоритной продукции предложена к реализации комби<
нированная технологическая схема обогащения фосфори<
товых руд, которая объединяет рациональные элементы «су<
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хой» и «мокрой» технологий обогащения. Схема положена
в основу ТЭО строительства второй очереди КФК.

Активное формирование, совершенствование и внедре<
ние в жизнь законодательных актов Республики Узбекис<
тан в области привлечения иностранных инвестиций обес<
печило возможность создания в 1995 г. первого по
коммерческой добыче золота совместного узбекско<амери<
канского предприятия «Зарафшан<Ньюмонт», учредителями
которого являются НГМК, Госкомгеологии и крупнейший
производитель золота в мире – американская фирма
«Nеwmont Mining Corporation». На этом предприятии при<
менена технология извлечения золота методом кучного вы<
щелачивания из ранее заскладированных забалансовых руд
месторождения Мурунтау. Ежегодно предприятие перера<
батывает 13,5–14,0 млн т руды в год и получает 15–16 т
золота. С начала деятельности СП выпуск золота превысил
100 т. Сырьевая база обеспечивает рентабельную работу
как минимум до 2011 г.

Создано совместное предприятие «Амантайтау<Голд<
филз», учредители которого – компания «ОКСУС» (Вели<
кобритания), НГМК и Госкомгеологии. Сырьевой базой это<
го предприятия являются запасы золотосульфидных
месторождений Амантайтау, Асаукак, Сарыбатыр, Высоко<
вольтное, Узунбулак. В проекте совместного предприятия
реализуется этапный подход к освоению этих месторожде<
ний. На первой стадии проекта – добыча окисленной руды
открытым горным способом и ее переработка методом куч<
ного выщелачивания, на втором – добыча и гидрометаллур<
гическая переработка сульфидных руд. В 2004 г. ожидается
выход предприятия (первой стадии) на проектную произво<
дительность 1 млн т руды в год.

С целью резкой интенсификации производства золота на
базе Зармитанского и Марджанбулакского месторождений
объявлен конкурс на участие в создании совместного золо<
тодобывающего предприятия с иностранными инвестиция<
ми. К участию в конкурсе привлекаются известные в ми<
ровой практике золотодобычи иностранные компании



ЭКО54

«Килборн», «Комеко» (Канада), «BSG<Бейтман» (ЮАР),
«Малтиплекс Майнинг» (Австралия) и др.

С израильской компанией «Метал<Тек» согласованы ос<
новные стратегии проекта по созданию комплексного гор<
но<металлургического предприятия в районе гор Букантау.
В состав проекта включены месторождения Саутбай (воль<
фрам), Бургут (вольфрам), Окжетпес (серебро), Барханное,
Турбай (золото). Стратегия осуществления проекта тако<
ва: поэтапное строительство и вовлечение в эксплуатацию
различных месторождений, начиная с Саутбая; одновремен<
ное расширение инфраструктурной сети региона; параллель<
ное проведение геологоразведочных работ на перспектив<
ных площадях и расширение сырьевой базы для создавае<
мого горно<металлургического центра. В целом осуществ<
ление проекта позволит обеспечить сырьем новый горно<
металлургический центр по вольфраму – на 15–20 лет, зо<
лоту – 20–25 лет, серебру –12–16 лет. Одновременно будет
решена важная для республики задача – загрузка техноло<
гической линии Узбекского комбината тугоплавких и жаро<
прочных материалов (УзКТЖМ) по производству вольфра<
мовых изделий, которая сегодня находится в критической
ситуации из<за отсутствия первичного сырья.

Чтобы сохранить в течение максимально возможного
времени достигнутый уровень выпуска золота, в основу кон<
цепции дальнейшего развития Зарафшанского золотоизвле<
кательного комплекса положено увеличение производитель<
ности ГМЗ<2 с возрастающими объемами вовлечения в
переработку забалансовых руд и соответствующим умень<
шением нагрузки по выемке горной массы и добыче балан<
совых руд в карьере Мурунтау.

Для реализации этой задачи разработаны мероприятия,
согласно которым в 2002–2003 гг. предусматривается рас<
ширение с частичной реконструкцией и техническим пере<
вооружением ГМЗ<2. В результате его финальная произво<
дительность по переработке руды достигла в 2002 г.
26 млн т и будет увеличена к 2004 г. до 28 млн т. В карьере
Мурунтау с целью повышения эффективности добычи руды
в течение 2003–2007 гг. предусматривается реконструкция
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транспортной схемы за счет модернизации существующего
комплекса циклично<поточной технологии с внедрением
крутонаклонных конвейеров.

Наличие значительных разведанных запасов руды в кон<
туре и за контурами четвертой очереди карьера, а также
анализ горно<геологических условий залегания рудных тел
свидетельствуют о возможности извлечения дополнитель<
ных запасов руды за счет организации открыто<подземного
способа добычи. Одновременная отработка месторождения
Мурунтау открытым и открыто<подземным способом суще<
ственно расширит сырьевую базу ГМЗ<2 и обеспечит рен<
табельную отработку приконтурных запасов золота, что в
значительной мере стабилизирует выпуск золота после
2010 г. С этой же целью предусматривается строительство
рудосортировочного комплекса производительностью
10 млн т в год по исходной руде, позволяющего с 2005 г. из
убогой забалансовой руды методом фотосортировки полу<
чать товарную продукцию.

����

Нельзя не отметить, что все наши достижения во мно<
гом связаны с именем директора Навоийского гор<

но<металлургического комбината Героя Узбекистана Нико<
лая Ивановича Кучерского, который более 17 лет возглав<
ляет комбинат, а с 1991 г. является председателем Совета
концерна «Кызылкумредметзолото» в ранге министра Рес<
публики Узбекистан. С его именем во многом связано про<
мышленное освоение Кызылкумов, ускоренное развитие зо<
лотодобывающей отрасли Узбекистана, создание могучего
технополиса, освоение новых направлений деятельности,
интенсивный поиск путей расширения экономических свя<
зей, интеграция республики в мировую экономику.

Во многом сохранение трудовых кадров и обеспечение
трудозанятости населения определяется широким распрос<
транением в Кызылкумском регионе учебно<производствен<
ной сети по подготовке рабочих в Учебном центре г. Зараф<
шана. В нем подготовлено более 40 тыс. человек и повысили
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свою квалификацию более 30 тыс. рабочих по 140 профес<
сиям. Действует собственная система подготовки и повы<
шения квалификации кадров, которую удалось не только
сохранить в сложный переходный период, но и усовершен<
ствовать. Профессионально<технические училища и учеб<
но<курсовые комбинаты были реорганизованы соответствен<
но в профессиональные колледж и учебный центр и вместе
с Навоийским государственным горным институтом, Наво<
ийским промышленным техникумом введены в структуру
комбината.

Комбинат заключил долгосрочные договоры на подготов<
ку специалистов с Ташкентским государственным техничес<
ким университетом, Ташкентским автомобильно<дорожным
институтом, Ташкентским институтом связи, Московской
геологоразведочной академией, Томским и Новочеркасским
государственными техническими университетами и др.

Высококвалифицированные специалисты приглашены по
договорам на контрактной основе из стран СНГ. Они не
только вносят свой вклад в производство, но и обучают мо<
лодежь, помогая ей быстрее адаптироваться и совершен<
ствовать профессиональное мастерство.

В Узбекистане придается большое значение образова<
нию и подготовке кадров. Об этом свидетельствуют приня<
тые законы «Об образовании» и «О Национальной програм<
ме подготовки кадров», направленные на формирование
совершенной системы образования и подготовки кадров на
основе богатого интеллектуального наследия народа и об<
щечеловеческих ценностей, достижений современной
культуры, экономики, науки, техники и технологий, нового
поколения кадров с высокой общей и профессиональной куль<
турой, способных ставить и решать задачи на перспективу.

С учетом этой программы скорректирована и программа
НГМК, направленная на сохранение кадрового потенциала,
сокращение текучести кадров, совершенствование системы
подготовки кадров, обеспечение подразделений комбината
специалистами и рабочими высокой квалификации, повы<
шение эффективности работы с резервом кадров на вы<
движение.
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Золото – это люди, они есть главный капитал. Амир Те<
мур – дальний предтеча сегодняшней узбекской государ<
ственности – учил, что государство и подданные должны
жить семьей. Это и сегодня отвечает чаяниям людей. На
духе сотрудничества, роли сильного государства, покрови<
тельствующего тем, кто нуждается в социальной защите,
построена сегодня политика в стране. Она в ладу с коллек<
тивистскими традициями Златограда – так молва поначалу
окрестила будущий город в пустыне – духом первостроите<
лей. Они, созидатели и подвижники, создали твердый, вои<
стину золотой залог будущности экономики Узбекистана и
за чертой XXI века.
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Н. Э. ЛАККАЙ,
директор ПО «НМЗ»

Производственное объединение «Навоийский ма<
шиностроительный завод» стоит на пороге свое<
го сорокалетия. Оно создавалось как ремонтная

база для обеспечения жизнедеятельности Навоийского гор<
но<металлургического комбината и называлось ремонтно<ме<
ханическим заводом (РМЗ).

Нестандартное оборудование, горные машины и механиз<
мы, проходческие щиты, оборудование для фабрик по пере<
работке руды и запасные части к ним поставлялись на пер<
вых порах с предприятий Урала, Западной Сибири и
центральных районов России, а также с Украины. Создание
в 1963 г. в структуре НГМК мощного машиностроительно<
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го предприятия, оснащенного самым современным оборудо<
ванием, позволило на месте изготавливать необходимые
металлоконструкции и нестандартное оборудование, произ<
водить ремонт практически всех видов горнодобывающей
техники, что было не только удобно, но и экономически
целесообразно.

С первых лет существования предприятия в коллективе
укоренялся дух первооткрывательства, стремление к нов<
шествам, новейшим технологиям. К примеру, к началу 80<х
годов на РМЗ был накоплен значительный опыт восстанов<
ления и упрочнения методами покрытий и наплавок износо<
стойкими порошками большой номенклатуры деталей гор<
ного, транспортного и металлургического оборудования, что
позволило увеличить срок службы агрегатов и узлов ма<
шин в 2–4 раза, повысить их надежность. За работу «Про<
мышленное внедрение газотермического напыления порош<
ковых материалов, повышение надежности горно<шахтного
и технологического оборудования» группе из шести специ<
алистов и руководителей завода в ноябре 1984 г. была при<
суждена Государственная премия СССР.

В том же 1984 г. на базе РМЗ в г. Навои была проведена
Всесоюзная научно<практическая конференция с целью
обобщения и распространения накопленного здесь передо<
вого опыта. В работе конференции принимали участие и
выступили академики Г. И. Марчук, А. П. Александров,
Е. П. Славский, представители ведущих отраслей промыш<
ленности, министерств и предприятий. После посещения
завода участниками Всесоюзной научно<практической кон<
ференции министром среднего машиностроения Е. П. Слав<
ский, как бы заглядывая в будущее, сказал: «Вы познакоми<
лись с ремонтно<механическим заводом, который, по существу,
является настоящим машиностроительным заводом».

В настоящее время производственное объединение «На<
воийский машиностроительный завод» является современ<
ным, хорошо оснащенным многопрофильным предприяти<
ем. Позади остались связанные с экономическим и полити<
ческим переустройством бывшего Союза трудности. Мы
сумели выжить в нелегких условиях разрыва годами нала<
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женных связей с поставщиками сырья, оборудования, за<
пасных частей, сохранили ценные рабочие кадры и наши
трудовые традиции. Нужно было найти свое место в новых
условиях хозяйствования, осваиваться в рыночной эконо<
мике. Чтобы предприятие по<прежнему бесперебойно обес<
печивало выполнение заказов на ремонт и изготовление
оборудования для подразделений горно<металлургического
комбината, была разработана долгосрочная программа ре<
конструкции ряда действующих цехов и строительства но<
вых производственных объектов.

В числе первоочередных задач было завершение строи<
тельства нового корпуса литейного производства. Старое
здание литейки не позволяло увеличивать объемы выпуска
продукции, да и условия труда в нем оставляли желать луч<
шего. А потребность в литье, в связи с ростом комбината,
из года в год увеличивалась.

Авторемонтное производство в конце 1997 г. также пе<
реселилось в новые корпуса. Его основной задачей являет<
ся ремонт дизельных двигателей семейства ЯМЗ, которые
установлены на большом количестве автомашин, обслужи<
вающих подразделения НГМК. Ежемесячно авторемонтни<
ки ремонтируют 20–23 двигателя, но в перспективе эта циф<
ра значительно увеличится.

Электроремонтный цех завода занимается восстановле<
нием силовых машин, которых очень много на предприяти<
ях горно<перерабатывающего комплекса. Его производствен<
ные площади также расширяются с тем, чтобы обеспечить
своевременный ремонт поступающих электродвигателей.

Масштабы перемен, происшедших на заводе за последние
10–12 лет, которые совпали с таким важным политическим
событием, как обретение Узбекистаном независимости, очень
велики. Были построены не только производственные корпу<
са, но и административно<хозяйственные здания: физкультур<
но<оздоровительный комплекс, заводская амбулатория, мага<
зин, кондитерский цех, три столовые на 650 посадочных мест
и многое другое. Коллектив машиностроителей вырос в пол<
тора раза, а заводская территория – в два раза. В то время
как многие родственные предприятия на постсоветском про<
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странстве в десятки раз сократили выпуск продукции либо
вообще стали банкротами, наш завод увеличил объем произ<
водства в два раза.

С гордостью за коллектив могу сказать, что по масшта<
бам производства, уникальности имеющегося оборудования
и профессиональному уровню рабочих и специалистов наше
производственное объединение является флагманом маши<
ностроения в республике. Мы готовы выполнить любой по<
ступающий заказ, насколько бы сложным и срочным он ни
был. Так работал завод с первых дней своего существова<
ния, когда шло интенсивное строительство горнодобываю<
щих и рудоперерабатывающих предприятий в Учкудуке,
Зарафшане, Навои и на других промплощадках, так он ра<
ботает и сейчас. У нас по<прежнему сильны традиции рацио<
нализаторства: творчески одаренным людям есть где при<
ложить свои способности, так как поступающее на ремонт
оборудование часто требует нестандартного подхода.

В течение двадцати лет завод был основной ремонтной ба<
зой комбината, но затем назрела необходимость в развитии
нового направления деятельности предприятия. В 1987 г.
на Коллегии Министерства среднего машиностроения было
принято решение об организации в НГМК станкостроитель<
ного производства. Выполнение этой задачи было возложе<
но на коллектив РМЗ. Немало усилий пришлось приложить
заводским умельцам, они работали буквально днем и но<
чью, однако уже в 1991 г. в сотрудничестве с новосибирца<
ми был изготовлен опытный станок НТ<250И с интерполя<
тором и цифровой индикацией. Эта модель и сегодня считается
лучшей в своем классе. Ее отличают универсальность, про<
стота в управлении и расширенные функции универсального
станка: обработка сфер, конических и торцевых резьб, резьб
с переменным шагом, возможность нарезания резьб с изменя<
емой частотой вращения шпинделя.

Затем был освоен выпуск фрезерно<расточных станков
НФ<630 – совершенно новой модели с расширенными функ<
циями универсального станка. Он так же как и станок
НТ<250И оснащен интерполятором и цифровой индикацией
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и производит черновое и чистовое фрезерование, растачи<
вание, сверление, зенкерование точных отверстий и т. п.

В 1994 г. был разработан первый опытный образец и в
1996 г. начат серийный выпуск деревообрабатывающего
станка СДУ<1 в двух вариантах: для использования в быту
и на производстве. Еще через три года станкостроители ос<
воили выпуск специальных настольно<сверлильных станков
21Н16, а затем был разработан и запущен в производство
двухсторонний обдирочно<заточной станок 3Н340. Совмест<
но со специалистами Рязанского станкостроительного за<
вода освоено производство универсального токарно<
винторезного станка 1М63Н.

В последние 3–4 года актуальной стала проблема ремон<
та выпущенных нами станков, а также станочного парка
60–70<х годов. С этой целью была создана служба сервис<
ного обслуживания металлорежущего оборудования, специа<
листы которой выезжают на предприятия, где работают при<
обретенные в нашем объединении станки. Капитальный ремонт
станков производится и непосредственно в ПО «НМЗ».

У станкостроительного производства – большие перспек<
тивы. Предприятиям республики требуются станки, в них
нуждаются учебные мастерские профколледжей и вузов.
Гораздо выгоднее развивать собственное машиностроение,
чем закупать оборудование за валюту и оплачивать нема<
лые транспортные расходы. Именно такая задача поставле<
на перед нами на ближайшие годы. Сейчас на предприятии
строится и поэтапно сдается в эксплуатацию новый корпус
ССП площадью 12500 м2. Мы ищем и находим партнеров
для обмена опытом по внедрению новых технологий, нала<
живаем связи с поставщиками комплектующих как в ближ<
нем, так и в дальнем зарубежье.

Ведутся также опытно<конструкторские разработки по
подбору и привязке современных электроприводов, систем
управления к станкам НТ<250И и НФ<630. Полным ходом
идут работы по привязке на данные станки электроприво<
дов и систем управления армянской фирмы «MSHAK». Пла<
нируется выпуск универсального токарно<винторезного
станка 16К40 на базе станка 1М63Н (РМЦ<1500).
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Наряду со сложнейшим оборудованием в ПО «НМЗ»
выпускаются также и товары хозяйственно<бытового назна<
чения, пользующиеся повышенным спросом и доступные по
цене. Это стиральные машины «Десна», изделия из пласт<
массы: вешалки для одежды, подносы, ведра, стаканы, крыш<
ки для банок, массажные коврики, солнцезащита и многое
другое. В зависимости от спроса и возможностей участка
товаров народного потребления номенклатура продукции
постоянно меняется.

Наши сегодняшние успехи и будущая стабильная рабо<
та предприятия в большой степени зависят от людей. Мы
об этом никогда не забываем. На заводе из года в год пла<
номерно улучшаются условия труда, особенно в цехах с
вредными и тяжелыми условиями. Заботой о здоровье за<
водчан было продиктовано решение о строительстве на тер<
ритории предприятия двух физкультурно<оздоровительных
комплексов с тренажерами, саунами и игровыми площадка<
ми. С тех пор как появилась у заводских физкультурников
база для тренировок, они стали достойно соперничать с ко<
мандами других подразделений комбината на футбольных,
баскетбольных, волейбольных площадках, за шахматной
доской. А с пуском весной текущего года нового культурно<
спортивного комплекса с крытым бассейном у нас появля<
ются и свои пловцы.

Когда на баланс ПО «НМЗ» были переданы профилакто<
рий «Металлург» и пансионат «Лазурное», мы со всей серь<
езностью отнеслись к реконструкции этих объектов, по<
скольку они являются местом отдыха и оздоровления
работников всех подразделений НГМК. Из<за высоких цен
на транспорт немногие могут провести отпуск за предела<
ми Узбекистана, поэтому необходимо сделать профилакто<
рий и пансионат максимально комфортабельными и ничем
не уступающими популярным курортам. Можно сказать, что
за несколько лет мы почти достигли этой цели. В «Лазур<
ном» на берегу степного озера Тудакуль теперь стоят уют<
ные кирпичные коттеджи с удобной мебелью, кондиционе<
рами, холодильниками и телевизорами. Спутниковая антен<
на позволяет вести высококачественный прием нескольких
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программ. Растущие на территории пансионата плодовые
деревья радуют отдыхающих урожаем абрикосов и вишни.
Скоро начнет работать водолечебница: пробурена скважи<
на и взяты пробы минеральной воды. Совместно с институ<
том «Астрахангражданпроект» разработано ТЭО строитель<
ства на территории пансионата санатория на 350 мест, где
будут лечить заболевания желудочно<кишечного тракта.

Коллектив завода с каждым годом молодеет. Обеспечить
преемственность поколений, наладить обучение и передачу
опыта от ветеранов к новичкам – тоже актуальная на сегод<
няшний день задача. Машиностроителей больше всего забо<
тит качество выпускаемой продукции, которого невозможно
добиться без повышения квалификации рабочих и ИТР.

Процесс смены поколений на производстве – явление
естественное, но если пустить его на самотек, не позабо<
титься заранее о подготовке молодых специалистов, могут
возникнуть проблемы. Чтобы этого не произошло, на пред<
приятии разработали долгосрочную программу, включаю<
щую несколько разделов и призванную охватить различны<
ми видами обучения все категории работников предприятия,
а также подготовку резерва руководителей производства
среднего и высшего звена.

За год на работу в ПО принимаются до 120 выпускников
профколледжа, промышленного техникума и вузов, подго<
тавливается и переподготавливается более 300 человек,
повышают квалификацию около 400 рабочих и 15–20 ИТР.
За счет предприятия обучаются в вузах Узбекистана и Рос<
сии около 20 человек. Ежегодно проводятся конкурсы про<
фессионального мастерства с участием сотен рабочих, и
каждый год расширяется номенклатура профессий рабочих,
участвующих в конкурсе.

В профколледже учреждены и вручаются именные сти<
пендии по профилю нужных нам специальностей. Для от<
личников она в два раза выше обычной (государственной),
для «хорошистов» – на 80% выше. Рекомендации для на<
правления на учебу по профильным дисциплинам в вузы
Узбекистана, а также Москвы, Новосибирска и других го<
родов России подготавливаются специальной комиссией
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только на основании анализа всех факторов. Предприятие
берет на себя полностью расходы на обучение и частично –
по проживанию своих студентов.

Людей, приходящих на завод с других предприятий, при<
влекают стабильность и серьезные социальные гарантии, и
они равняются на лучшее, что есть в объединении. Руково<
дящее звено, от бригадира до члена совета предприятия,
отличает ориентация на производство, деловая безупреч<
ность и социальная ответственность. Костяк коллектива,
сотни людей объединяет осознание долга, а еще принцип:
«Если взялся за дело, доведи его до ума, если сделал, то на
совесть».

На заводе сложился сплоченный, способный к решению
масштабных задач стабильный, многонациональный коллек<
тив. Мы на опыте убедились, что в многонациональном кол<
лективе складываются более прочные отношения, чем в
мононациональном. За счет постоянного общения в процес<
се совместного труда и отдыха здесь происходит непрерыв<
ное взаимовлияние и взаимообогащение культур. У нас здо<
ровые межнациональные отношения. В этом заслуга
президента И. Каримова и правительства Узбекистана, при<
нимающих серьезные меры по обеспечению справедливос<
ти, социальной стабильности в стране.

В середине 90<х годов в силу обстоятельств некоторые
работники были вынуждены уехать в Россию, Прибалтику,
на Украину. Нас радует, что отток не только прекратился,
но и то, что часть уехавших возвращается обратно. Приме<
чательно, что многие объясняют свое возвращение причи<
нами психологического характера. Выясняется, что привык<
шие к менталитету жителей региона Кызылкумов, уникаль<
ному коллективу завода и комбината, они не смогли ос<
воиться в новых условиях и захотели вернуться в прежнюю
атмосферу своеобразного братства людей. Мы их охотно
принимаем на прежнее место работы, так как они, как пра<
вило, прекрасные специалисты своего дела.
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В. Н. КОМЛЕВ
Кольский научный центр РАН,

Мурманск

Сибирский химический Минатома и Томский нефтехи<
мический комбинаты образуют практически непрерывную
промзону и определяют главные черты так называемого
Северного промышленного узла г.Томска.

Широко применяется в районах Томска, Красноярска и
Димитровграда технология подземной закачки жидких ра<
диоактивных отходов в пористые изолированные геологи<
ческие образования. Это существенно сглаживает негатив<
ные последствия ядерных программ, такая технология
напрямую связана с технологиями разведки, добычи и хра<
нения нефти и газа.

��� ����� ������� � � �	� ��� �������

Поиск таких геологических формаций в районе Челя<
бинска не дал положительных результатов, и был

выбран иной подход к обращению с отходами ПО «Маяк».
Их откачивали в ближайшее озеро, что катастрофически
загрязняло регион жидкими радиоактивными отходами, про<
изошел перенос радионуклидов в другие регионы. Захоро<
нение любых радиоактивных отходов в «открытых» породах
может вызвать осложнения в будущем. Поэтому особенно
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важно использование опыта, накопленного при совместных
действиях специалистов ядерной и нефтегазовой отраслей.

На Нижнеканском гранитоидном массиве в поиске пло<
щадки для захоронения твердых радиоактивных отходов
Красноярского горно<химического комбината Минатома уча<
ствовали именно специалисты предприятия «Енисейнефте<
газ». Много общего у разработанных в Томске информаци<
онных систем для мониторинга полигонов захоронения
жидких радиоактивных отходов и месторождений углеводо<
родов на материке.

На верфях Северодвинска взамен выпуска атомных под<
водных лодок планируют производство морских буровых
платформ для освоения нефтяных и газовых месторожде<
ний шельфа Северного Ледовитого океана. Широко извест<
ны попытки стимулирования нефте< и газоотдачи пластов с
помощью подземных ядерных взрывов, а также варианты
хранения нефти, газа, ядерных материалов в искусствен<
ных подземных хранилищах, создаваемых с помощью ядер<
ных взрывов или традиционного подземного строительства.

Выполнены проекты и проведены первые эксперименты
круглогодичной транспортировки сибирской нефти по се<
верным морям на запад с помощью переоборудованных атом<
ных подводных лодок или обычных танкеров, проводимых
атомными ледоколами. Вообще деятельность нефтегазово<
го комплекса в арктических морях затруднительна без атом<
ного ледокольного флота, нормальное функционирование
которого во многом зависит от надежного решения пробле<
мы радиоактивных отходов.

Баренцево море и побережье Кольского полуострова –
зона активных действий Северного флота. И здесь много
действующих и стоящих на приколе атомных подводных
лодок. Их отходы с береговых баз и из Северодвинска дос<
тавляются на переработку в Мурманск также на танкерах.

Нефтегазовый и ядерный комплексы каждый в отдельно<
сти имеют значительный опыт строительства и эксплуата<
ции объектов в условиях многолетних мерзлых пород (про<
мышленные, гражданские и военные объекты, полигон
подземных ядерных испытаний и отработанного ядерного
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топлива на архипелаге Новая Земля). Этот опыт надо учи<
тывать обоим ведомствам для улучшения экологической
ситуации в Заполярье.

Для обслуживания морской газонефтедобычи на шель<
фе Северо<Запада рассматриваются два основных принци<
пиально возможных выхода на Кольский полуостров под<
водного трубопровода (п. Териберка и полуостров Рыбачий)
и еще одного из п. Гремиха. Разработан вариант создания
перегрузочного терминала на месте нынешней базы атом<
ных подводных лодок Северного флота.
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В будущем в пределах этих участков могут быть выде<
лены конкретные площадки для создания региональ<

ного подземного хранилища ядерных отходов Кольской АЭС,
Северного флота, ледокольного флота Мурманского мор<
ского пароходства и предприятий Гособоронпрома.

Определенная территориальная связь существует также
между некоторыми потенциальными площадками для раз<
мещения радиоактивных отходов и проектными варианта<
ми морских и сухопутных трасс транспортировки на запад
нефти и газа с месторождений Архангельской области и
Ямала.

Кроме того, вблизи Мурманска создано наземное храни<
лище отходов газонефтедобычи, в частности, бурового шла<
ма. В состав исходных буровых растворов входит бентони<
товая глина, месторождения которой отсутствуют на
Кольском полуострове и в соседних регионах. Она может
сохраниться и в буровом шламе.

Сторонние, хорошо отлаженные поставки в Мурманскую
область бентонита для буровых работ на шельфе «выгод<
ны» предприятиям ядерной сферы, Ведь появляется отсут<
ствующий сейчас и обязательный при захоронении радио<
активных отходов эффективный изолирующий буферный
материал, который широко используется в международной
практике обращения с ядерными отходами.

Ядерная и нефтегазовая сферы – основные производители
вредных отходов. Имеется много общего как в технологиях их

3*
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хранения, так и в сопутствующей им опасности. Ядерному
комплексу в целом, от добычи урановых руд до переработки
отработанного ядерного топлива, от производства урановых и
плутониевых боезарядов до их демонтажа, присущи, пожалуй,
наиболее серьезные экологические проблемы. И решение этих
экологических проблем может инициировать однотипные под<
ходы к изоляции отходов и в другой отрасли.

� ��	��� ������ 		

Можно и нужно идти к единой минерально<техноло<
гической базе для изоляции этих промышленных

отходов. Под единой минерально<технологической базой по<
нимаются легко модифицируемые (водой, теплом, кислота<
ми, гамма<излучением или иначе), легко перерабатываемые
вещества.

Необходимое для них сырье имеется вблизи территорий,
где наблюдается концентрация предприятий разных отрас<
лей. Так, для изоляции отходов Урала и Башкирии может
быть использован вермикулит Потанинского месторожде<
ния и нефелин Вишневых и Ильменских гор. Объекты Том<
ска и Красноярска могут потреблять нефелин Кузнецкого
Алатау, в Мурманской области – местные нефелин и вер<
микулит, Ленинградской области – нефелин, перерабаты<
ваемый в Пикалево.

Предлагаемое технологическое направление может обес<
печить получение технических изолирующих средств ши<
рокого спектра действия, пригодных для решения химико<
экологических задач в различных производственных
условиях. В первую очередь к таковым относятся:
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Обе производственные сферы – ядерная и нефтегазовая –
порознь не обделены вниманием заграницы зарубежных
партнеров. Это связано с продвижением в Россию зарубеж<
ных технологий и потреблением российских сырья, продук<
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ции или услуг. Кроме того, деньги Запада вкладываются в
некоммерческие проекты, например, по обеспечению ядерной
и радиационной безопасности на Кольском полуострове.

Там же, где эти отрасли тесно взаимодействуют, зару<
бежные партнеры, соответственно, будут стремиться к со<
гласованным действиям. Тем более, что многие регионы,
например, Мурманская область, заинтересованы в одновре<
менном развитии гражданской ядерной энергетики и неф<
тегазовой промышленности.

Целесообразна ориентация научно<исследовательских и
опытно<промышленных работ, например, по проблеме изо<
ляции отходов, на общие межрегиональные и межотрасле<
вые цели. Имеются пробные попытки совместить интересы
Мурманской области с одной стороны, Томской области и
Красноярского края – с другой. Объединение усилий реги<
онов и ведущих отраслей промышленности для реализации
унифицированных технологий – залог успеха в улучшении
ситуации с токсичными отходами в целом.
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Однако существуют и проблемы, при решении кото<
рых взаимодействия, по крайней мере, территори<

ального, лучше избежать. Дело в том, что импорт отрабо<
танного ядерного топлива в Россию разрешен. Хотя комп<
ромисс в обществе по этому вопросу пока не достигнут.
Важность проблемы изоляции от биосферы радиоактивных
материалов ни у кого не вызывает сомнений. При этом в
Минатоме начинает превалировать идея не безусловной
переработки, а отложенного долговременного (не менее
50–100 лет) хранения, в том числе зарубежных отходов.

Россия согласна обосновать и создать за западные день<
ги крупное международное подземное хранилище (храни<
лища) отработанного ядерного топлива. Однако напомним,
что плановый бюджет подобного американского проекта
«Yucca Mountain» составляет 60 млрд дол. К настоящему
времени по этому проекту израсходовано около 6 млрд,
причем только на «объяснения» с общественностью –
20 млн дол.
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С другой стороны, для России очевидна роль экспорта
нефти, газа и продуктов их переработки. Доминантой эко<
номики страны является нефтегазовый бизнес. Бюджет РФ
весьма зависим от уровня цен на внешнем нефтегазовом
рынке.

Экспорт российских углеводородов и импорт отработан<
ного ядерного топлива (размещение иных ядерных матери<
алов) не должны создавать препятствий друг другу. Напри<
мер, в Мурманске, Находке или Новороссийске, где будут
разгружаться суда с импортным отработанным ядерным
топливом.

Достаточно того, что Сибирский химический комбинат
Минатома и Томский нефтехимический комбинат располо<
жены, как уже отмечалось, практически в городской черте
Томска и в одной промышленной зоне. А эксплуатация ряда
нефтегазовых месторождений затруднена последствиями
подземных ядерных взрывов.

Ввозить отработанное ядерное топливо лучше в основ<
ном морским транспортом, а хранить его – вдали от цент<
ров переработки ядерного и органического сырья на пло<
щадке (площадках) вблизи побережья северных или дальне<
восточных морей, например в Печенгском районе Мурман<
ской области или на Таймыре.

При этом уместно интегрировать соответствующий опыт
ВМФ США, Великобритании, Франции, Китая и России, а
также технологии гражданской ядерной энергетики Шве<
ции, Японии, Франции и достижения отечественных сырье<
вых отраслей.

Для геологического обеспечения программ импорта не<
обходимо сменить приоритеты исследований по выбору пло<
щадок долговременного хранения, не ставя во главу угла,
как это делают в настоящее время, соседство площадок с
Красноярском, Челябинском, Мурманском и Томском.

Будущее Мурманской области, например, во многом бу<
дет определяться процессами освоения российских место<
рождений углеводородного сырья. Предстоит скачок в раз<
витии региона, обусловленный резким усилением актив<
ности нефтегазовых компаний на Европейском Севере, в
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частности на шельфе Баренцева моря, и смещением в буду<
щем приоритетов в сфере добычи углеводородов на шельфе
от Норвегии к России. Поэтому в стратегическом плане
Мурманску и Севморпути принадлежит особое значение. И
ничего не должно, да и не сможет значимо препятствовать
радикальным изменениям в экономике и финансовом напол<
нении бюджета области.
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Компания «Лукойл» стала владельцем Мурманского и
Северного (Архангельск) морских пароходств и со<

владельцем Мурманского торгового порта, получила в уп<
равление атомные ледоколы и имущество «Атомфлота».
Компания развивает танкерный флот арктического класса
для снятия связанных с «трубой» проблем, намерена стро<
ить нефтеперерабатывающий завод и комплекс перегрузки
нефти в океанские танкеры в Кольском заливе для экспор<
та ее в Западную Европу и США. Альтернативные вариан<
ты перегрузки нефти для США связывают с портами Голлан<
дии, Норвегии или Хорватии. Имеются и другие признаки
крупномасштабной экспансии «Лукойла» в регион.

«Роснефть» и «Газпром» также готовы вкладывать день<
ги. «Газпром», например, финансирует реконструкцию су<
достроительных мощностей Северодвинска для решения
задач морской газонефтедобычи. В Кандалакшском заливе
нефтепорт Витино подготовлен к круглогодичной перегруз<
ке не только нефтепродуктов, но и сырой нефти. Еще ряд
портов Мурманской и Архангельской областей, а также
Норвегии готовы предложить свои услуги нефтяникам.

Российские нефтяные компании «Лукойл», «ЮКОС<
Сибнефть» и Тюменская нефтяная компания видят Мур<
манск в качестве «окна в Америку» при реализации своих
планов по освоению заокеанского нефтяного рынка с помо<
щью сырья шельфа, Тимано<Печоры и Сибири. Предстоит
углубленный технико<экономический анализ проекта, состо<
ялась его презентация в США.



ЭКО72

«ЮКОС» покупает акции норвежской компании «Kvaer<
ner Maritime», которая является не только одним из лиде<
ров в сфере морских технологий, но и (пример кооперации)
наряду с ядерными корпорациями мирового уровня SKB
(Швеция), BNFL (Великобритания), SGN (Франция) вхо<
дит в образованную по инициативе МАГАТЭ промышлен<
ную группу. Цель этой группы – работа в России над про<
ектами по проблемам обращения с радиоактивными
отходами и отработанным ядерным топливом.

Разработка шельфа побуждает к интеграции и российских
участников процесса его освоения. Минатом проектирует раз<
ные варианты сосуществования ядерной и нефтегазовой от<
раслей – от жесткой глобальной конфронтации в борьбе за
энергетический рынок до сотрудничества посредством реали<
зации совместных наукоемких и высокотехнологичных проек<
тов, но пока лишь в сфере морской добычи нефти и газа в
Арктике. Специалисты РНЦ «Курчатовский институт» и ряда
оборонных морских конструкторских бюро разрабатывают
проекты применения ядерной энергетики по всему морскому
нефтегазовому технологическому циклу, в том числе по зада<
нию «Росшельфа» («Газпрома»). Упор делают на принцип
безусловного приоритета российской промышленности.

При этом предполагается, что будет задействована бе<
реговая гражданская и военная инфраструктура поддержки
морских ядерных технологий. Однако некоторые звенья этой
структуры, в частности по долговременной изоляции (захо<
ронению) радиоактивных отходов, еще предстоит создать.
Без них невозможно дальнейшее функционирование ядер<
ного комплекса и связанного с ним нефтегазового.

Необходимо отметить еще один аспект возможной коо<
перации. Норвегия, обеспечив наивысший в мире уровень
качества жизни, в основном за счет нефти и газа шельфа,
позволяет себе спонсировать программы ядерной и радиа<
ционной безопасности на Северо<Западе России. И побуж<
дает к этому другие страны. По всей видимости, аналогич<
но будут развиваться события и относительно российских
участников нефтегазового рынка региона, а также Печенги
или Норильска.
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Предстоящие изменения по масштабу и интенсивнос<
ти этой работы могут быть соизмеримы с происшед<

шим преобразованием Западной Сибири. При этом отече<
ственные нефтегазовые гиганты и сотрудничающие с ними
иностранные компании «Total Fina Elf», «Conoco», «Norsk
Hydro», «Fortum» вряд ли будут серьезно испытывать по<
требность в региональных российских партнерах. За исклю<
чением судостроительной отрасли Северодвинска и судоре<
монтной – Мурманска.

Перспективы Мурманской области, связанные с совер<
шенно новой отраслью (нефтегазовой), просматриваются.
Однако нынешнее социально<экономическое состояние ре<
гиона, где традиционно развиваются рыбная и горная от<
расли, оставляет желать лучшего. Госкомстат РФ в 2002 г.
по индексу промышленного производства Мурманскую об<
ласть (как и Таймырский округ) признал «провалившейся».
Слабая доходная часть бюджета области на 2003 г. и труд<
ности его принятия свидетельствуют о хронических нега<
тивных проблемах традиционных отраслей.

С другой стороны, связанные с предстоящим импортом
в Россию отработавшего ядерного топлива процессы, по всей
вероятности, также не обойдут Мурманскую область сто<
роной. В мае 2002г. руководители атомных ведомств РФ и
США добились, похоже, смягчения позиции США относи<
тельно поставок в Россию таких ядерных материалов. Ис<
чезает последнее препятствие для ввоза зарубежного топ<
лива на долговременное хранение. Среди ключевых
моментов проблемы – площадки и технология хранения или
захоронения отработанного ядерного топлива. Мурманск с
его уже развитой атомной инфраструктурой рассматрива<
ется как значимое звено многих вариантов реализации стра<
тегии Минатома. Однако при дальнейшем наращивании в
Мурманске числа объектов этой отрасли противодействие
планам создания здесь крупного нефтяного терминала
объективно возрастет. Дополнительно к тому, которое сей<
час ощущается, например, со стороны военных, рыбаков и
экологов.
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Естественно, что в связи с атомными перспективами не<
обходимо консолидировать российский и зарубежный опыт.
И внимательный его анализ позволит найти достойную за<
мену, по крайней мере, новым площадкам Минатома и атом<
ных флотов в Мурманске. К слову сказать, размещение базы
действующего предприятия РТП «Атомфлот» также в од<
ном из вариантов виделось вне Мурманска.

На наш взгляд, наиболее приемлемо подземное разме<
щение ядерных материалов в Печенгском районе Мурман<
ской области. На фоне экономических и общих экологичес<
ких неурядиц, как показали исследования норвежских и
финских социологов, обеспокоенность населения района
радиоэкологическими проблемами минимальна в сравнении
с мнением людей по этому поводу в других местностях Коль<
ского полуострова и сопредельных стран.

Печенгская структура наиболее удалена от месторожде<
ний углеводородов шельфа и путей транспортировки этого
сырья. Скальные массивы здесь не содержат нефти и по
современным научным представлениям не могут содержать
ее принципиально. Возможное открытие месторождений
углеводородов на полуостровах Средний и Рыбачий суще<
ственно рассматриваемую ситуацию не изменит. А вот но<
вая Земля, например, расположена в центре крупнейшей
нефтегазовой провинции, освоение которой во многом оп<
ределит будущее России.

Минатом, похоже, уже начал консультации с «Нориль<
ским никелем» по поводу Печенги. Организации и специа<
листы Минатома по материалам Кольской сверхглубокой
скважины оценивают те или иные аспекты безопасности.
Применительно к концепции мерзлотной изоляции отмеча<
ется усиление интереса Минатома к восточным районам
страны. И это, подобно движению по спирали на новом уров<
не, сохраняет лучшее из наработанного и одновременно ото<
бражает поиски, вызванные уязвимостью конкретной пло<
щадки Новой Земли.

Будущий объект подземного размещения радиоактивных
материалов, несомненно, будет находиться под присталь<
ным вниманием Запада.
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В Печенге будут, несомненно, привлечены научно<тех<
нические достижения и финансы Швеции, Норвегии и Фин<
ляндии. Общими усилиями тогда возможно создать и охра<
нять образцово<показательный объект – козырь для
Минатома на долгие годы. В том числе и с участием рос<
сийских нефтегазовых компаний.

Имеющий благоприятные социально<экономические ус<
ловия Печенгский район полностью соответствует крите<
риям, сформулированным норвежской экологической орга<
низацией «Беллона» (серьезный оппонент Минатома) в
докладе «Атомная Арктика» (2001 г.). Уже в настоящее вре<
мя в непосредственной близости от Печенги, в Губе Андре<
евой, Норвегия и Швеция за собственные деньги по запад<
ным стандартам оборудуют для Северного флота базу по
обращению с ядерными отходами. Это не случайное вложе<
ние денег.

&� ��
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В Норильске можно будет реализовать и опыт Мин<
атома по мерзлотной изоляции этих отходов. Он, ви<

димо, сможет принимать, кроме зарубежного отработанно<
го ядерного топлива, и отходы Северо<Запада, Красноярска,
Томска, Дальнего Востока и Челябинска. В Норильске сум<
мируются защитные свойства хорошо изученных Минато<
мом геологических барьеров Новой Земли и площадки ПО
«Маяк». Норильск – это объединительный вариант по от<
ношению к разным региональным проектам, конкурирую<
щим друг с другом и распыляющим силы.

По словам генерального директора «Норильского нике<
ля» Михаила Прохорова, менеджеры компании должны как
можно более точно просчитать, на каких энергоносителях
в дальнейшем будет развиваться «Норильский никель» и как
следует решать проблемы Севморпути. Не исключено, что
определенная ниша при этом будет предусмотрена ядерной
энергетике.

Минатом уже разрабатывает идею совместного захоро<
нения именно в Красноярском крае отходов и топлива Крас<
ноярского горно<химического комбината, Сибирского хими<



ЭКО76

ческого комбината (Томск), ПО «Маяк» (Челябинск) и дру<
гих предприятий. Тем более, что Норильск, по данным де<
партамента металлургии Минпромнауки РФ, сможет жить
«без проблем» относительно минерально<сырьевой базы не
так долго – 30 лет.

И еще один важный момент. Изучение площадок ПО
«Маяк» в Челябинской области и Нижнеканского массива
в Красноярском крае в качестве потенциальных мест под<
земной изоляции ядерных материалов не должно выполнять<
ся без альтернатив и аналогов. Особенно в условиях оче<
видной тенденции совпадения в этом вопросе региональных,
федеральных и иностранных интересов. В противном слу<
чае через 10–15 лет возможно повторение ситуации, ана<
логичной нынешней ситуации с Новой Землей.

Печенга и Норильск – достойные спарринг<партнеры в
надежном геологическом обеспечении этой части ядерных
программ. Они имеют также определенные преимущества и
право параллельного рассмотрения в контексте геологичес<
кого хранилища ядерных конверсионных материалов при
реализации концепции нераспространения.

Во<первых, Печенга и Норильск, равно как, например и
Чукотка, удалены от центров переработки ядерных отхо<
дов. Это сразу снимает основные опасения западной сторо<
ны. Во<вторых, кардинально упрощаются вопросы совмест<
ной с Западом охраны объектов. В<третьих, будут ли через
50–100–200 или 1000 лет еще российскими или по край<
ней мере надежно защищенными Челябинск, Красноярск и
Томск при вполне вероятном разрушении страны с юга и
юго<востока по аналогии с первым этапом распада тогда еще
СССР с юга и запада?

Основные запасы органического российского топлива
находятся на Севере. Почему бы и стратегические запасы
ядерного топлива не сохранить на Севере? Тем более, что
повсеместно дефицит энергоресурсов усиливается. А ком<
бинаты Минатома в Томске, Красноярске и Челябинске, по
данным Госатомнадзора за 2001–2002 гг., может лихора<
дить уже в ближайшей перспективе.
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Г. Л. ОЛЕХ,
доктор исторических наук, профессор,

Новосибирская государственная академия водного транспорта

Десятилетие реформ поставило сибирскую провин<
цию на грань финансового истощения. Первой
реакцией регионов, фактически оставленных фе<

деральным правительством на произвол судьбы, явилось во<
зобновление старых и строительство новых горизонтальных
связей как между собой, так и со странами ближнего и даль<
него зарубежья. Стремление к коллективному сопротивле<
нию эгоизму центра способствовало консолидации терри<
торий в рамках межрегиональной ассоциации «Сибирское
соглашение». Однако очень скоро рядом с тенденцией к ин<
теграции регионов обнаружилась и с течением времени уси<
лилась тенденция к соперничеству по поводу изыскания
жизненно необходимых денежных средств. Подобного рода
конкуренция дала о себе знать в первую очередь в связи с
получением федеральных бюджетных трансфертов, привле<
чением крупных иностранных инвестиций, полновесным
сбором и удержанием налогов с региональных продаж.

Особенную остроту приобретает в последние годы со<
перничество сибирских регионов на рынке алкогольной про<
дукции. Это и неудивительно, поскольку весомую долю
региональных бюджетных поступлений даёт именно реали<
зация винно<водочных изделий. Между тем повсеместно
наблюдается вторжение на «чужую» территорию поставщи<
ков алкоголя извне, подавление местного алкогольного про<
изводства и, соответственно, сокращение доходной части
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бюджета. Здесь уместно будет заметить, что до 1 января
2003 г. акциз с привозной алкогольной продукции поступал
в бюджет региона в объеме 50%, в то время как с произве<
дённой «дома» – в полном объеме. Понятно, что такая фис<
кальная методика внушала администрации на местах глу<
бокую неприязнь к ввозному алкоголю. Хотя с 1 января
2003 г. порядок взыскания акциза изменился – налог с про<
изводителя, где бы он ни находился, теперь полностью по<
ступает в федеральный бюджет, а налог с акцизного скла<
да – в региональный – это изменение на самом деле ещё
более обострило проблему поддержания «домашнего» про<
изводителя и ситуацию с наполнением местного бюджета.

Безотрадная картина наблюдается на рынке алкогольной
продукции Алтайского края. По итогам 2002 г. ликеро<во<
дочные предприятия Алтая должны в федеральный и крае<
вой бюджеты почти 120 млн руб. Недоимка, по сравнению
с данными на 01.01.2002 г., увеличилась почти в два раза.
Основными неплательщиками акцизов являются Барнауль<
ский ликёро<водочный завод (далее – ЛВЗ), Змеиногорс<
кий ЛВЗ, а также Бийский спиртзавод. По сведениям нало<
говой инспекции, в федеральный бюджет было собрано
88,7% запланированных акцизов. В целом в ликеро<
водочной промышленности края отмечается снижение про<
изводства: этилового спирта – на 73% к уровню прошлых
лет, водки, ликеро<водочных изделий, вина – на 50%.

Не намного лучше выглядит ситуация с производством
и реализацией алкоголя в Алтайском крае в начале 2003 г.
По данным краевого Управления Министерства по налогам
и сборам РФ, за первые 4 месяца этого года поступление
акцизов от реализации спирта и ликеро<водочной продук<
ции составило 90% от запланированного. Бюджет недопо<
лучил 12,5 млн руб. В списке недоимщиков по<прежнему
фигурируют Барнаульский и Змеиногорский ЛВЗ и Бийский
спиртзавод, причём два первых находятся в состоянии рес<
труктуризации долгов и балансируют на грани банкротства,
а последний – в процедуре внешнего управления и полгода
почти не работает, задолжав в бюджеты всех уровней, с
учётом штрафов и пеней, более 500 млн руб.
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На фоне застоя или даже деградации алтайской алко<
гольной промышленности объемы ввоза винно<водочной
продукции из<за пределов края неуклонно растут. Если в
2001 г. на территорию края было ввезено 70 тыс. декалит<
ров (дал) ликёро<водочной продукции, в 2002 г. – 134 тыс.
дал, то за I квартал 2003 г. – 42 тыс. дол. При таких темпах
к концу 2003 г. объем ввезенной продукции, по оценкам
экспертов, может достигнуть 200 тыс. дал, а это почти 1/3
от производимой в крае1. В регионе уже действует несколь<
ко акцизных складов производителей из других областей,
прежде всего из Новосибирска; ожидается открытие акциз<
ного склада казахской водки, гораздо более дешёвой и бо<
лее качественной, чем местная.

В столь же критическом положении находится алкоголь<
ная промышленность Красноярского края. За последний год
краевой бюджет недополучил от оборота алкогольной про<
дукции около 1 млрд руб. акцизов и более 100 млн руб.
прочих налогов. Четыре завода, выпускающих алкогольные
напитки, в течение 2002 г. снизили объемы производства
на 59%, в том числе ОАО «Ярич» – на 33%, ОАО «Минал» –
на 42,5%, Канский ЛВЗ – на 40,4%. Компания «СибАлко»
обанкротилась с задолженностью в 44,2 млн руб. В 2002 г.
мощности краевых ликёро<водочных заводов использовались
лишь на 20%, производство водки в сравнении с предыду<
щим годом уменьшилось на 25%. В 2003 г. отмеченные не<
гативные тенденции продолжали нарастать: объемы произ<
водства по отношению к соответствующему периоду 2002 г.
снизились на 45%, производственные мощности были за<
гружены на 12–15%.

Характерна в этом отношении финансово<экономическая
эволюция Канского ЛВЗ. В 2000 г. от него было получено в
местный бюджет 56 млн руб., в 2001 г. – 42 млн, в 2002 г. –
22 млн руб. Загруженность КЛВЗ также неуклонно падала:
27% – в 2001 г., 18% – в 2002 г., 10% – в 2003 г. По словам
заместителя главы администрации Канска И. Кодач, если бы
ЛВЗ был загружен хотя бы на 60–70%, город не испытывал
бы проблем с формированием доходной части бюджета.
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По данным заместителя губернатора Красноярского края
Э. Акбулатова, в 1999 г. в крае было произведено
2,668 млн дал спиртосодержащей продукции, а завезено
всего 934 тыс. дал (соотношение «своего» и «чужого» алко<
голя – 2,9:1). Но уже в 2002 г. ситуация коренным образом
переменилась. В течение года производство алкоголя со<
кратилось в крае более чем в два раза – до 1,2 млн дал, а
ввоз составил 3,5 млн дал (соотношение 1:2,9). По призна<
нию генерального директора того же Канского ЛВЗ С. Са<
зонова, в 1980<е годы предприятие поставляло на Север края
не менее 200 тыс. дал ежегодно; в 2002 г. туда было на<
правлено для реализации всего 5 тыс. дал. Местные произ<
водители повсюду вытесняются «экспортерами» из Осетии
и Кабардино<Балкарии, Москвы и Санкт<Петербурга, с со<
седних сибирских территорий2.

Отрицательная экономическая динамика фиксируется и
в Новосибирской области. В 2001 г. местные предприятия про<
извели 2,5 млн дал ликеро<водочной продукции, в 2002 г.
объем производства составил 1,8 млн дал (т. е. 72% от
прежнего уровня). Реализация алкогольных изделий одно<
го из крупнейших в Сибири и России производителей спирт<
ного – ОАО «ВИНАП» – за последние три года неуклонно
падала: в 1999 г. было продано 9,6 млн дал, в 2000 г. –
8,3 млн, в 2001 г. – 7,7 млн. У другого новосибирского про<
изводителя – ОАО «КАОЛВИ» – в 2001 г., несмотря на
рост выручки со 122 до 145 млн руб., чистая прибыль со<
кратилась почти в 4 раза. Единственный производитель
спирта в области – куйбышевский завод «Спирт» вынуж<
ден – в связи с затовариванием складов готовой продукци<
ей – снижать объёмы производства: в 2001 г. – 1,2 млн дал
спирта, в 2002 г. – 720 тыс. дал. Неполная (около 50%)
загруженность мощностей завода ведет к повышению себе<
стоимости спирта, которая оказывается выше среднероссий<
ской, что ставит в сложное положение основных потреби<
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телей – ОАО «ВИНАП», ОАО «Каолви», ОАО «Витта», –
делая их продукцию менее конкурентоспособной.

Между тем в области нарастает экспансия привозного
алкоголя. По оценке президента производственно<коммер<
ческой ассоциации «Сибирский бальзам» С. Д. Проничева,
ввозимой водки по Новосибирску продано в I квартале
2002 г. 40% от общего объема продаж, во II квартале –
уже 53%. В III квартале объемы ввоза и продаж иногород<
ней водки продолжали расти. С другой стороны, по данным
компании «Бизнес Аналитика», в 2002 г. местные произво<
дители водочной продукции существенно утратили свои по<
зиции на новосибирском рынке в пользу иногородних кон<
курентов. Доля «ВИНАПа» упала с 32,4% до 21,6%, а доля
«КАОЛВИ» снизилась с 14,4% до 13,8%. Зато увеличилась
доля на местном рынке водки Мариинского спиртового ком<
бината (Кемеровская область) с 7,1% до 19,6% и водки
«Исток» (Северная Осетия) – с 3,8% до 8,9%. В результа<
те потери бюджета Новосибирской области только по акциз<
ному налогу составили: в I квартале 2002 г. – 22 млн руб.,
во II – почти 40 млн руб., а к концу года должны были
превысить 100 млн руб3.

Сдаёт свои позиции алкогольная промышленность и Том<
ской области. Хотя индекс физического объема продажи ал<
когольных напитков и пива в 2002 г. в абсолютном алкоголе,
с учетом «неформальной экономики», по данным областного
Госкомстата, составил 103,8% к соответствующему периоду
2001 г., однако при этом всё<таки снизилась легальная реали<
зация винно<водочных изделий (99,2%), а объем выпуска ал<
когольной продукции составил 1,09 млн дал, т. е. 94% к уров<
ню 2001 г. Тенденция к снижению объёмов производства
сохраняет своё действие и в I квартале 2003 г.4

Далеко не блестяще обстоят дела в Кемеровской облас<
ти, где производственные мощности заводов<изготовителей
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были загружены в 2001 г. на 71%, а местного спиртного
было реализовано около 41% от его общего количества на
рынке. Областной заказ на реализацию алкогольной про<
дукции местного производства был освоен в 2002 г. на
97,8%5.

Вместе с тем, было бы неверно утверждать, что застой
или деградация «домашней» алкогольной промышленности
и торговли присущи всем сибирским регионам. Заметные
успехи достигнуты в этой сфере предприятиями юга Тю<
менской области. В 2001 г. объемы производства водки в
натуральном выражении выросли на 30%, а вина – в
6,5 раза; в 2002 г. предприятия отрасли выпустили алко<
гольных напитков на 45% больше, чем в 2001 г., в том чис<
ле спирта – в 12 раз, вина – в 2 раза. Положительная дина<
мика 2002 г. присутствует и в 2003 г. В итоге Тюменская
область, которая ещё два года назад пребывала среди реги<
онов<«аутсайдеров», вошла в число семи самых крупных «иг<
роков» на алкогольном рынке России. Секрет этого стреми<
тельного успеха прост – главным инвестором «домашнего»
алкогольного производства выступает областная админист<
рация, уже внесшая на развитие отрасли 120 млн руб.6 По<
нятно, что такие солидные инвестиции далеко не каждому
региону по карману.

Следует заметить, что и в пределах «неуспешных» тер<
риторий есть предприятия, сумевшие не только адаптиро<
ваться к неблагоприятной высококонкурентной среде, но и
обеспечившие рост производства спиртосодержащей про<
дукции. В Алтайском крае это Иткульский ЛВЗ, «СТС»,
«Тейси», в Красноярском крае – ОАО «Шушенская марка»,
в Новосибирской области – ОАО «Витта» и т. д. Однако
достижения отдельных предприятий не могут изменить к
лучшему плачевной ситуации на алкогольном рынке боль<
шинства регионов Сибири.

Нарастает нервозность в рядах сибирских «водочных
королей». Всё громче слышны в провинциальной прессе их
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призывы к политике «закрытых дверей» по отношению к
«чужой» алкогольной продукции. Так, ссылаясь на опыт
соседей – Омской, Томской, Тюменской и Кемеровской об<
ластей, которые «практически закрыли доступ на свои рын<
ки новосибирским производителям», уже упоминавшийся
С. Д. Проничев в статье «Миллионные потери бюджета –
расплата за богатый ассортимент» предлагает немедленно
сделать то же самое. «Скажете, – замечает автор, – меры
не рыночные и даже противоречат действующему законода<
тельству? Но что делать, когда федеральный центр посто<
янно перераспределяет собираемые на территории налоги в
свою пользу. Надо же заботиться о собственном бюджете,
о людях и организациях, финансируемых из этого бюдже<
та»7. В унисон С. Д. Проничеву депутат Законодательного
собрания Красноярского края Р. Кармазина заявляет, что
«если принять соответствующие нормативные документы,
можно вытеснить с рынка “чужих” производителей и полу<
чить в виде налогов дополнительные средства»8.

В органы исполнительной власти начинают поступать
письма бизнесменов от алкоголя, содержащие одновремен<
но мольбы и угрозы. Так, предприниматели той же Новоси<
бирской области, жалуясь на разительный контраст в опто<
вых ценах на ввозную (от 15 до 33 руб. за бутылку) и
местную (от 39 руб.) водку, требуют принятия решитель<
ных мер в интересах оздоровления областного бюджета,
стабилизации финансово<экономического состояния отрас<
ли, сохранения и укрепления социального равновесия. В
противном случае, говорится в письме, ликёро<водочные
предприятия будут вынуждены остановить производство
алкоголя со всеми вытекающими из этого обстоятельства
тяжёлыми последствиями9.

Пропаганда алкогольного протекционизма, массирован<
ное и постоянное давление, оказываемое водочным лобби,
уже начинают давать осязаемые плоды. Местные власти,
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испытавшие некоторое охлаждение чувств к «своим» про<
изводителям после изменения с 1 января 2003 г. акцизной
методики, демонстрируют оживление «экономического пат<
риотизма». Принимается комплекс мер по укреплению кон<
курентоспособности собственных изготовителей спиртосо<
держащей продукции, который включает в свой состав
мероприятия как экономического, так и административно<
го порядка.

Одним из вариантов оптимизации производства алкого<
ля выступают бюджетные инъекции в предприятия отрас<
ли. Так, финансовая поддержка со стороны администрации
Тюменской области позволила ОАО «Бенат» осуществить
реконструкцию технологического оборудования. Благодаря
инвестициям, Ишимский винно<водочный завод начал вы<
пускать новый вид продукции – шампанское. Приступил к
работе и произвёл 297 тыс. дал спирта ОАО «Заводоуков<
ский спиртоводочный завод». По инициативе областной ад<
министрации внесены изменения и дополнения в закон Тю<
менской области «Об областном бюджете на 2003 год»,
которые предусматривают возмещение части акцизов на вод<
ку и ликеро<водочные изделия, произведенные предприяти<
ями области. Средства от возмещения будут направлены на
модернизацию производства10.

Переориентация производства на выпуск безалкогольной
или слабоалкогольной продукции с привлечением бюджет<
ных средств планируется в ближайшее время на убыточ<
ном Змеиногорском ЛВЗ11.

За 6 лет Томская областная администрация выделила на
строительство спиртзавода «Экстрасиб» почти 200 млн руб.
бюджетных денег, стремясь обеспечить дешёвым спиртом
нужды местной промышленности. Правда, как оказалось в
дальнейшем, надежды на быструю реализацию этого проек<
та и компенсацию понесённых потерь, в условиях обострив<
шейся конкуренции винно<водочной продукции, были совер<
шенно не оправданны. В итоге Томская областная админист<

���0��(@
^_
�>`���'�1���	�����6��1���������!	�����/�FGGH/22III
YCTOF
NO27
��
��
����


��� ?���$�'�$� ���%E&��$� ��#���������+�������)��'�$� �����/� FGGH/22
III
JKLM
NO27���
� 
����




85ОТРАСЛЬ

рация и областная Дума в настоящее время рассматривают
вопрос о передаче предприятия в частные руки12.

Приватизация убыточных предприятий алкогольной ин<
дустрии практикуется и в других местах Сибири. Напри<
мер, в Алтайском крае предполагается к продаже Бийский
спиртзавод (БСЗ), находящийся в процедуре банкротства и
внешнем управлении. За ним могут последовать убыточные
Змеиногорский и Барнаульский ЛВЗ13.

Прежде разрозненное сопротивление отдельных бизнес<
менов натиску «чужой» водки постепенно сменяется их
организованным, под патронажем местной администрации,
коллективным противодействием. Формируются мощные
территориальные объединения производителей алкоголя. В
ноябре 1999 г. возникло партнёрство «Тюменская водка»,
куда первоначально вошло 2, а позднее – 18 фирм. В декаб<
ре 2001 г. в Красноярском крае учреждается компания «Рос<
спиртпром Сибири», включившая в свой состав Минусин<
ское ОАО «Минал», ОАО «Красноярский водочный завод
“Ярич”», «СибАлко» и Канский ЛВЗ. В начале февраля
2003 г. дирекция Федерального ГУП «Росспиртпром» под<
твердила высказанное во второй половине 2002 г. намере<
ние создать корпорацию на территории Алтайского края.

В корпорацию предусматривалось включить три ликеро<
водочных (Барнаульский, Змеиногорский, Каменский) и два
спиртовых (Бийский и Иткульский) завода, в которых госу<
дарству принадлежат контрольные пакеты акций. Впрочем,
этой затее в дальнейшем не суждено было сбыться ввиду
внезапно начавшегося процесса приватизации самого «Рос<
спиртпрома». По просьбе крупнейших новосибирских про<
изводителей алкогольной продукции ( «ВИНАП», «Витта»,
«Сибирский медведь», «Спирт»), которые всегда были со<
перниками, а теперь решили сплотиться, летом 2002 г. со<
здано ГУП «Новосибирская пищевая корпорация»14.
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Не везде и не всегда объединительные шаги приводят к
позитивному результату. Более того – порой за «спасаю<
щими» мерами скрываются виртуозные махинации нечис<
топлотных дельцов. Ярким примером такого рода операций
служит история создания и деятельности уже упомянутого
красноярского холдинга «Росспиртпром Сибири». Как вы<
ясняется теперь, компания, прятавшаяся под вывеской Фе<
дерального ГУП «Росспиртпром», на деле никакого юриди<
ческого отношения к московским структурам не имела и
получила в управление акции красноярских ЛВЗ незакон<
но, без согласия главного собственника этих акций – пра<
вительства РФ. Пользуясь попустительством, если не по<
кровительством федеральных и региональных властей,
руководители «Росспиртпрома Сибири» фактически расхи<
щали денежные средства винно<водочных предприятий,
доведя их до полного истощения. По словам заместителя на<
чальника краевого Управления МНС РФ В. Полежаева, бла<
годаря стараниям «Росспиртпрома Сибири», в алкогольной
отрасли Красноярского края воцарился настоящий «развал»15.

Очевидно, региональные алкогольные альянсы, кто бы
ни являлся инициатором их создания, не могут служить
надёжным заслоном на пути импортируемой водки, ибо не
решают проблемы демпинговой цены ввозимой продукции.
Поэтому кардинальным способом борьбы с наплывом «чу<
жих» винно<водочных изделий всё чаще становится искус<
но маскируемый или грубо<беззастенчивый административ<
ный запрет на импорт. В частности, власти «рекомендуют»
оптовым торговцам спиртным приобретать продукцию мест<
ного производства. В противном случае, у предприятий,
пренебрегающих такого рода указаниями, немедленно воз<
никает множество проблем с пожарными службами, сан<
эпиднадзором, торговой инспекцией. Подобная практика, по

�P� [����� ��%������ ������`� ;"������������ ������=� �
/� ������'�$
<�%��������(�/�Q������/�FGGH/22III
CLXKVZLJ
NO2� 7���
� 
����
��������	�/
D�'���%����6���� ��������� ������1��'�	�� '��1/� .����+�����/� FGGH/22
III
TV\LC
UNCR
NO2RVICLRaS
JCH]bc+�� �deSHLM+��W�������1��'����������/�FGGH/2
2COXCMNLXV
NO2JNMFLYV2KVZLJ
NOCCLJ
RVIC
RVIC7��4
��
����7�� 
��
����7���
��
����W
.����+��$�/�Q������/�FGGH/22HNVCC+TLRV
NO27�� 
��
����




87ОТРАСЛЬ

свидетельствам прессы, имеет место в Омской и Кемеров<
ской областях, применяется она и в Алтайском крае, и в
Тюменской области16.

Богатый опыт агрессивного водочного протекционизма
накоплен властями Кемеровской области. Здесь уже давно
учреждено ГУП «Кузбасская агропромышленная компания»,
которое получило из рук обладминистрации исключитель<
ное право на торговлю ввозной алкогольной продукцией.
Предпочтение при оптовых закупках отдаётся только изде<
лиям, изготовленным в Новосибирской области. При этом
кемеровская администрация, с помощью корректировки
федерального закона «О государственном регулировании про<
изводства и оборота алкогольной продукции», фактически при<
сваивает себе и передаёт своим доверенным лицам привиле<
гию «избирательной селекции» товаров на рынке алкоголя17.

По проторённой дороге регламентации двигаются и дру<
гие регионы Сибири. Так, весной 2003 г. представители ад<
министрации Новосибирской области в ходе конфиденци<
альных встреч с руководителями компаний<оптовиков дали
понять, что вопрос продления лицензий владельцев акциз<
ных складов зависит от того, обеспечат ли оптовики соблю<
дение двух условий: не менее 30% продукции местных про<
изводителей в своем ассортименте и отсутствие товара по
демпинговой цене. Тайные переговоры происходили с учас<
тием руководства областного комитета регулирования по<
требительского рынка и сферы услуг и топ<менеджеров ли<
цензирующихся компаний – «Септима», «Кожемякин и К»,
«Караван», «ОРС», «Сенсация», «Дева» и др. Параллельно
переговорам проводились интенсивные проверки со сторо<
ны контролирующих и правоохранительных органов на пред<
мет выявления «нарушений» правил торговли спиртным.
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В итоге столь мощного административного нажима в на<
чале апреля 2003 г. появилось секретное трёхстороннее со<
глашение – между новосибирскими оптовыми компаниями,
торгующими алкоголем, местными производителями лике<
ро<водочной продукции и представителями областной адми<
нистрации – об установлении минимальных цен продажи с
акцизных складов водки, произведенной в Новосибирской
области (39,3 руб. за бутылку емкостью 0,5 л) и за ее пре<
делами (от 45 руб.).

Контроль за исполнением оптовиками условий соглаше<
ния возложен на специальную комиссию, в которую вошли
представители всех трех сторон. Директора нескольких ак<
цизных складов на условиях анонимности сообщили о том,
что «документ существует в единственном экземпляре и
лежит в сейфе у одного из чиновников обладминистрации»18.

Грубое вмешательство властей в процесс ценообразова<
ния, как ни удивительно, не порождает реакции возмуще<
ния у бизнесменов, чьи права явно ущемлены. Оптовики в
лучшем случае лишь слабо ропщут, обещая «когда<нибудь»
обратиться в Министерство по антимонопольной политике
(МАП) РФ, но чаще всего хранят растерянное молчание
или говорят о том, что вынуждены будут перейти к исполь<
зованию всевозможных «серых (т. е. полулегальных. –
Г. О.) схем» торговли.

Что касается позиции самого МАП, то, по словам его
пресс<секретаря Л. Булгаковой, хотя такие действия мест<
ных органов власти противоречат российскому законода<
тельству, где закреплено право на свободное перемещение
товаров и услуг, однако, в данном случае нарушение зако<
нов участниками рынка недоказуемо из<за отсутствия офи<
циальных документов, свидетельствующих о ценовом сго<
воре. К тому же МАП не может предпринимать никаких
разбирательств ввиду отсутствия жалоб со стороны пост<
радавших предпринимателей19.

Вдохновлённые бюрократическими подвигами соседей,
так же поступают красноярцы. На сессии краевого Законо<
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дательного собрания в начале июня 2003 г. заместитель гу<
бернатора С. Сокол заверил депутатов в том, что через три
месяца доля местной продукции в реализации алкоголя на
территории Красноярского края должна достигнуть 50%.
Добиться такого положения дел администрация намерена с
помощью жестких мер регулирования рынка спирта и его
производных. По словам С. Сокола, 4 июня губернатор края
А. Хлопонин подписал некий указ, позволяющий «защитить
потребителей от недобросовестной конкуренции». Ведется
работа и с федеральными структурами, в том числе и по
региональным специальным маркам, и по «регулированию
работы акцизных складов»20.

Алтайская областная администрация, устами вице<
губернатора Н. Чертова, заявила о том, что «будут пред<
приняты самые активные меры по защите внутреннего рын<
ка алкогольной продукции...». Подтверждая серьёзность
намерений, межведомственная комиссия по контролю за
оборотом алкогольной продукции, нефтепродуктов, черных
и цветных металлов под председательством Чертова в пер<
вой половине мая 2003 г. постановила давать согласие на
открытие акцизных складов производителей из других ре<
гионов только в том случае, если на территории этих регио<
нов действуют или будут открыты склады алтайских произ<
водителей. Кроме того, решено создать оперативную группу,
куда бы вошли представители ГУВД, налоговой, госторгин<
спекции и других контролирующих структур, которая еже<
недельно будет отслеживать ситуацию на алтайском рынке
алкоголя. К оптовикам, ввозящим «дешевую и, зачастую,
некачественную» продукцию, как отметил Чертов, будут
предприняты самые жесткие меры, вплоть до отзыва лицен<
зии. Тем же курсом устремилась Барнаульская городская
администрация. По словам председателя комитета по тор<
говле и бытовому обслуживанию Барнаула В. Сыроежко<
вой, руководителям оптовых фирм уже предписано пере<
смотреть объёмы продаж алкогольной продукции, макси<
мально работать с алтайскими производителями и свести
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до минимума продажу привозного алкоголя. «Надо быть
патриотами!» – заявила В. Сыроежкова21.

В дополнение к описанным выше экономическим и бю<
рократическим рычагам воздействия на водочный рынок
нередко используется «чёрный PR» – массовым тиражом
распространяется печатная продукция в виде листовок, по<
рочащая конкурентов. Впрочем, листовочная пропаганда –
скорее, дело рук бизнесменов, а не чиновников, хотя и при
несомненном благоволении последних. Для дискредитации
соперников не гнушаются и заказными статьями в местной
прессе. Самый свежий пример – публикация газетой «Си<
бирский городовой» № 7, 2003 г. фельетона некоего Е. Кузне<
цова «Сплошное сияние». В статье в карикатурном виде опи<
сывается новосибирская компания «ВИНАП», которая<де,
пользуясь покровительством губернатора, бесцеремонно «вы<
давливает» конкурентов со «своей» территории. Этот образ<
чик низкопробной и, очевидно, щедро оплаченной журналист<
ской халтуры должен подорвать престиж местной власти и
местных производителей спиртного, и, таким образом, поши<
ре «распахнуть двери» для импортного алкоголя.

Совокупность приведённых фактов, при их беспристраст<
ном анализе, позволяет сделать несколько интересных на<
блюдений и выводов. Во<первых, лихорадочные поиски до<
полнительных финансовых ресурсов в виде алкогольных
акцизов приводят сибирские регионы к соперничеству и вза<
имному отчуждению, делают их лёгкой добычей своекорыст<
ных политиканов из федерального центра. В борьбе за при<
умножение денежных средств местные власти готовы
использовать любые приёмы, в том числе и выходящие за рам<
ки закона. «Водочный протекционизм» становится, таким об<
разом, питательной почвой для произвола, коррупции, сращи<
вания политической и торгово<промышленной элит, подав<
ления и без того слабых либеральных рыночных начал.

С другой стороны, противоборство сибирских террито<
рий на рынке алкогольной продукции не выглядит однонап<
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равленным и необратимым. Разница цен на винно<водочные
изделия, произведённые в высоко< и малоуспешных респуб<
ликах, краях, областях и округах Сибири, не слишком ве<
лика в сравнении с бросовыми ценами на алкоголь, ввози<
мый из<за пределов Сибири. Общий противник способен
побудить враждующие между собой регионы к сплочению.

Признаки возрождающейся провинциальной солидарно<
сти, пусть с большим трудом, но пробивают себе дорогу. В
начале декабря 2002 г. на Алтае состоялось региональное
совещание руководителей предприятий спиртовой и лике<
ро<водочной промышленности Сибирского федерального
округа (СФО), где был проведен анализ финансово<
хозяйственной деятельности этих предприятий, разработаны
меры по предотвращению их банкротства, обсуждены пробле<
мы регулирования рынка сбыта алкогольной продукции.

Участники совещания договорились создать некий сове<
щательный (?) орган при «Сибирском соглашении» для за<
щиты и регулирования алкогольного рынка в СФО. По за<
вершении совещания в Исполнительной дирекции Межре<
гиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС)
прошло заседание рабочей группы Координационного сове<
та по сельскохозяйственной политике и продовольствию
МАСС. На заседание были приглашены директора винно<
водочных предприятий Сибири, представители налоговых
служб и торговых организаций. Речь вновь велась о состоя<
нии сибирского рынка алкогольной продукции и механиз<
мах ценообразования на нее22.

И хотя никаких ощутимых действий по созданию обще<
сибирского регулируемого рынка алкоголя пока так и не
было произведено, потребность в едином фронте борьбы с
демпинговой водкой будет способствовать сохранению в обо<
зримой перспективе интегративной тенденции в Сибири.
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Принятие решений о вертикальной интеграции – типич<
но стратегическая проблема, решаемая на высшем уровне
корпоративного управления. Для этого высшему менедж<
менту и совету директоров корпорации приходится учиты<
вать множество факторов. Эти факторы далеко не равно<
значны, и их учет может быть связан со значительными
трудностями. Как правило, трудности вызваны различной
методологической направленностью теоретических пара<
дигм, в рамках которых выстраиваются подходы к верти<
кальной интеграции. Такой различной направленностью
можно объяснить односторонность всех без исключения
разработанных к настоящему моменту подходов. Но прак<
тика шире теории, и менеджерам зачастую приходится ре<
шать теоретически нестыкуемые задачи. В этой связи воз<
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никает необходимость в разработке комплексного подхода,
избегающего однобокости существующих подходов и фор<
мирующего теоретическую базу для принятия практичес<
ких решений относительно вертикальной интеграции.

Такой, комплексный или синтетический, подход должен
дать четкую перспективу и с позиций провалов рынка (что
является прерогативой трансакционного подхода), и с по<
зиций провалов организации (что акцентируется в микро<
институциональном подходе). Такой подход должен учесть
фактор как рыночной эффективности (на него делается ак<
цент в неоклассической теории, объясняющей существова<
ние вертикальной интеграции), так и технологической не<
состоятельности (он лежит в основе традиционного
объяснения необходимости вертикальной интеграции). К
этому можно также добавить необходимость учета фактора
глобализации, предъявляющего свои требования к верти<
кальной интеграции.

Синтез всех этих подходов в рамках единого комплекс<
ного подхода – дело чрезвычайно сложное, но настоятель<
но необходимое. Собственно говоря, менеджеры и директо<
ра (подобного рода стратегически важные решения являют<
ся делом не только, а возможно, и не столько менеджеров,
сколько членов совета директоров), как и, соответственно,
агенты и принципалы, если говорить на языке агентских
отношений, вынуждены принимать и практически все вре<
мя принимают такие стратегические решения, не имея, од<
нако, при этом надлежащей теоретической основы. Труд<
ности, связанные с вертикальной интеграцией, могут
усугубиться не только различием теоретических подходов,
но и наличием на предприятии различных групп интересов.
Те же менеджеры и акционеры, даже если они не ведают,
какой теоретической направленности придерживаются,
представляют разные группы, имеющие свои интересы и со<
ответственно свои взгляды на вертикальную интеграцию.
Здесь может дать о себе знать проблема агентских отноше<
ний, заключающаяся в угрозе манипулирования агентом
действий принципала вследствие информационной асиммет<
рии между ними.
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Автор считает, что комплексный подход облегчает ре<
шение проблемы агентских отношений применительно к
ситуации определения целесообразности вертикальной ин<
теграции, позволяет помимо прочего согласовать взгляды
участников агентских отношений – агентов и принципала.

Двухэтапный алгоритм выбора оптимальной формы со<
вершения трансакции позволяет осуществить синтез струк<
турно<управленческого и измерительного направлений
трансакционного подхода. На первом этапе выбирается ин<
ституциональное устройство – рыночное (классический кон<
тракт), гибридное (неоклассический контракт) или иерар<
хическое (имплицитный контракт)1. На втором этапе – в
случае отдачи предпочтения имплицитному контракту как
минимизатору трансакционных издержек, измеренных с
помощью экспертных оценок, – осуществляется сравнение
альтернативных организационных структур: унитарной, хол<
динговой, мультидивизиональной и смешанной (рис. 1).

I этап. Выбор контрактации:

Классическая Неоклассическая   Имплицитная

II этап. Выбор организации:

У<структура Х<структура М<структура С<структура

Рис. 1. Выбор оптимальной формы контрактации
и организации трансакции

При измерении трансакционных издержек не следует,
по нашему мнению, ограничиваться ординалистским подхо<
дом. Там, где это возможно, желательно выражать трансак<
ционные издержки в денежном виде. В этом плане заслу<
живает внимания работа В. А. Крюкова и соавторов2, в
которой, в частности, приведена оценка влияния схем на<
логообложения на показатели социально<экономической ди<
намики добывающего региона. Для характеристики различ<
ных прогнозных сценариев авторам понадобилось знание
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величины трансакционных издержек. В качестве последних
приняты транспортно<коммерческие издержки, которые при
всем их несовершенстве позволяют авторам сравнивать раз<
личные сценарные варианты.

Разработанная ими модель позволяет в агрегированном
виде оценить основные социально<экономические послед<
ствия изменения: 1) внутренних тенденций развития неф<
тегазового сектора (издержек на добычу нефти, естествен<
ных условий производства, внедрения новых технологий
и др.); 2) конъюнктуры рынка нефти и газа (цен, направле<
ний поставки продукции, уровня оплаты при реализации);
3) условий распределения выручки внутри нефтегазового
сектора (величины трансакционных издержек); 4) условий
распределения доходов от реализации нефти и газа пред<
приятиями и государством и между бюджетами различных
уровней (налоги); 5) макроэкономических пропорций реги<
ональной экономики (путем варьирования параметров за<
висимости экономики региона от нефтегазового сектора –
по уровню занятости, доле в формировании доходной части
бюджета и доходов населения)2.

В рамках разработки так называемого «ценового» сцена<
рия авторы показывают, что уровень цен на нефть является
одним из критически важных факторов, влияющих на вели<
чину доходов нефтегазового сектора, а, стало быть, и соци<
ально<экономического развития нефтедобывающих террито<
рий. При этом подчеркивается важность учета не столько
рыночных цен, сколько цен реализации продукции непо<
средственно добывающими предприятиями – прямое след<
ствие вертикально интегрированного характера отрасли.
Соотношение цен реализации, рыночной цены и трансакци<
онных издержек определяется соотношением:
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Цена реализации
добывающих предприятий

Рыночная
цена

Трансакционные
издержки= –
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 Трактовка цены реализации зависит от абсолютной ве<
личины трансакционных издержек, возникающих в связи с
реализацией добытой нефти. В случае примерного равен<
ства последних транспортно<коммерческим расходам, свя<
занным с доставкой нефти до рынков сбыта и организацией
продаж, под ценами реализации понимаются цены, сформи<
рованные по принципу netCback price. В случае превыше<
ния трансакционных издержек величины транспортно<
коммерческих расходов появляется излишек, связанный с
внутрикорпоративными трансакциями и указывающий на ту
часть валового дохода, который централизуется в процессе
внутрикорпоративного обмена. Это случай трактовки цен
реализации в качестве трансфертных цен.

Изложенный подход указанных авторов согласуется с
экономической теорией трансакционных издержек. В пер<
вом случае отрасль организована с корпоративной точки
зрения неэффективно, и цена реализации относительно вы<
сока при фиксированных рыночной цене и трансакционных
издержках. Во втором случае отрасль организована эффек<
тивно, и имеет место вертикальная интеграция, ведущая к
экономии трансакционных издержек. При той же рыночной
цене у добывающего предприятия появляется возможность
реализации продукции по относительно низкой – трансферт<
ной – цене. Рынок к этому индифферентен (рыночная цена
остается неизменной), вертикально интегрированная кор<
поративная структура благодаря минимизации трансакци<
онных издержек остается в плюсе, региональные же власти
остаются в минусе из<за потерь в налоговых поступлениях.
Эти рассуждения верны с точностью до не принятых в рас<
чет факторов. При более комплексном рассмотрении ситуа<
ция может оказаться иной.

Выполненные авторами расчеты подтвердили высокую
степень зависимости нефтегазового сектора и добывающих
регионов от состояния конъюнктуры нефтяного рынка. В
то же время они показали, что критическим фактором с
точки зрения эффективности добывающего производства и
социально<экономического развития регионов является при
прочих равных условиях не уровень рыночных цен как та<



97ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

ковых, а величины трансакционных издержек, возникающих
при реализации нефти. Тем не менее рыночные цены очень
важны и поэтому встает отдельная задача их поддержания
на высоком уровне. Для этого следует прибегнуть к защит<
ным механизмам, наподобие механизма защиты от рисков
падения цен.

Концепции структуры управления контрактами и рента<
бельности сделок взаимозависимы, и, говоря об их синтезе,
мы подчеркиваем не столько необходимость совместного
рассмотрения этих концепций (это признается всеми),
сколько желание практически продвинуться в направлении
минимизации трансакционных издержек.

Принципы комплексного подхода должны вырабатывать<
ся на основе совмещения технологического, трансакцион<
ного, эволюционного и институционального подходов
(рис. 2). Можно показать, что в рамках технологического
подхода достигается выполнение производственной функ<
ции предприятия (корпорации), трансакционного подхода –
построение структуры управления, минимизирующей
трансакционные издержки, эволюционного подхода – учет
ключевых компетенций предприятия и степени их специ<
фичности, глобально институционального подхода – преодо<
ления страновых административных барьеров.

Рис. 2. Вертикальная интеграция: различие в подходах
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Помимо синтеза указанных ранее подходов при разра<
ботке комплексного подхода к вертикальной интеграции
также должны учитываться следующие принципы:
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Итак, мы исходим из необходимости применения комплекс<
ного подхода к интеграции. Эффективность добывающего про<
изводства и социально<экономического развития регионов оп<
ределяется помимо прочего трансакционными издержками.
Проблема заключается в измерении этих издержек.

����������� ������!�
���	����������� ������

Теоретически возможны два подхода – кардиналистский
и ординалистский. Первый заключается в непосредствен<
ном измерении трансакционных издержек в абсолютных
величинах, второй – в косвенном, относительном.

Применительно к измерению трансакционных издержек
на микроуровне воспользоваться кардиналистским подхо<
дом не представляется возможным. Дело в том, что вряд ли
все типы трансакционных издержек могут быть измеренны<
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ми в денежном эквиваленте. Что же касается неявных из<
держек – таких как психологический дискомфорт, возника<
ющий вследствие оппортунистического поведения партне<
ра, или издержки, связанные с незащищенностью прав
собственности, то их измерение и вовсе становится про<
блематичным.

Попытка измерения трансакционных издержек на мак<
роуровне была предпринята Уоллисом и Нортом3. Исход<
ным для их анализа является деление издержек на два ос<
новных класса: трансформационные и трансакционные.
Первые связаны с превращением затрат в готовую продук<
цию, издержки по осуществлению трансформационной
функции, вторые зависят от затрат труда, земли, капитала
и предпринимательского таланта и используются в процес<
се рыночного обмена. Оба типа издержек отнесены к про<
изводительным.

И функция трансформации, и функция трансакции тре<
буют реальных затрат. Общий объем трансакционных из<
держек складывается из двух частей. Во<первых, это услу<
ги трансакционного сектора. В его состав включаются
отрасли, «продукция» которых рассматривается как цели<
ком имеющая трансакционное назначение – оптовая и роз<
ничная торговля, страхование, банковское дело и т. д. Во<
вторых, это трансакционные услуги, но оказываемые внутри
трансформационного сектора. Условно говоря, это затраты
на «аппарат управления», организацию сбыта и снабжения
и т. д. в промышленности, в сельском хозяйстве и в других
подразделениях трансформационного сектора. Граница меж<
ду двумя выделенными секторами проводится авторами при<
близительно, а не по каким<то четким критериям, что, впро<
чем, признают и они сами. Достаточно по<иному решить
вопрос об отнесении какой<либо группы отраслей (напри<
мер, включить транспорт в состав трансакционного секто<
ра), чтобы результаты анализа серьезно изменились.

��������	#��	$�%&'	(��ua\mq]_df�̂ ia�h]\dm\c^_Yd�pac^Y]�_d�̂ ia�jZa]_c\d�bcYdYZl5
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Поскольку нефтяные компании представляют собой мик<
роуровень, а их группирования – мезоуровень экономики,
то подход Уоллиса<Норта к измерению трансакционных из<
держек малоэффективен. Альтернативой кардиналистскому
подходу служит ординалистский подход, суть которого за<
ключается в анализе соотношения различных уровней по<
лезности и отказе от претензий на оценку их абсолютной ве<
личины. Ординалистский метод измерения трансакционных
издержек предполагает осуществление экспертных оценок
величины издержек и ранжирование полученных вариантов.

Ординалистский подход к измерению трансакционных
издержек был применен в «ЛУКОЙЛе» в рамках програм<
мы реорганизации компании, в ходе которой из состава «ЛУ<
КОЙЛа» были удалены многие из непрофильных компаний.
В «ЛУКОЙЛе» имелись пять групп сервисных компаний,
специализировавшихся на 1) бурении, 2) транспорте,
3) материально<техническом снабжении, 4) строительстве
и 5) финансах. Рентабельность активов у этих компаний
различна.

Так, например, в бурении и строительстве компании вы<
сокорентабельны. Этот сам по себе положительный факт
(с точки зрения «ЛУКОЙЛа») в целом негативен: высокая
рентабельность отдельных компаний завышает издержки
производства группы в целом. В данном случае дезинтегра<
ция является, по всей видимости, лучшим решением: выве<
денные из состава «ЛУКОЙЛа» компании хорошо прижи<
вутся в конкурентной среде, а с «ЛУКОЙЛом» будут
поддерживать стабильные долгосрочные связи на основе
контрактации.

������������ ��
�������

Первая программа дезинтеграции касается крупнейшей
в России буровой компании – «ЛУКОЙЛ<Бурение» (рис. 3).
В настоящее время «ЛУКОЙЛ<Бурение» является 100%<но
дочерней компанией ОАО «ЛУКОЙЛ». В результате реор<
ганизации «дочка» будет выведена из состава «материнской»
компании и станет отдельной компанией. По всей видимос<
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ти, выделение будет организовано в форме spin<off – когда
большая часть акций передается акционерам ОАО «ЛУ<
КОЙЛ». К тому же предполагается, что солидный пакет ак<
ций будет продан стратегическому инвестору – крупной
западной операционной компании, а небольшой пакет бу<
дет отдан менеджерам компании. Поскольку ранее такой
операции в России не проводилось, скорее всего, из соста<
ва «ЛУКОЙЛа» придется вывести не одну, а несколько бу<
ровых компаний – с целью создания определенной конку<
рентной среды. Эти компании станут первыми в России
независимыми буровыми компаниями. То, что было сдела<
но в «ЮКОСе» и «Сибнефти», полностью отличается от лу<
койловского проекта: там были проданы части пакетов при
сохранении контроля соответственно за «ЮКОСом» и
«Сибнефтью».

Таким образом, в «ЛУКОЙЛе» до реорганизации были
высокие затраты на получение услуг и высокие админист<
ративные расходы, после реогранизации предполагается
получение качественных высокотехнологичных услуг, со<
здание конкурентной среды, снижение затрат и вывод не<
профильного актива.

 Рис. 3. Реорганизация ООО «ЛУКОЙЛ<Бурение»

Для оценки эффективности выведения буровых компа<
ний из «ЛУКОЙЛа», удобно сопоставить характеристики
российских компаний с наиболее близкими им западными
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фирмами. Одна из них – компания «Parker Drilling». Сопос<
тавление характеристик показывает, что российская ком<
пания имеет значительно более высокие рентабельность и
чистую прибыль при гораздо большей численности сотруд<
ников (табл. 1). К этому нужно добавить, что западная фир<
ма занимается исключительно буровыми работами, в то вре<
мя как «ЛУКОЙЛ<Бурение», помимо чисто буровых работ,
оказывает услуги по строительству дорог, засыпке основа<
ний, подготовке месторождений и т. д. Тем не менее сто<
имость западной компании оценивается выше российской.
Если сервисные компании начнут действовать самостоятель<
но, то на российском фондовом рынке появится новый класс
акций – акции сервисных нефтяных компаний.

Ведутся также работы по выделению подразделений
транспорта и строительства. Цель все та же – сокращение
издержек, повышение конкуренции, а стало быть, и эффек<
тивности функционирования компании в целом.

Таблица 1

Сравнительная оценка ООО «ЛУКОЙЛ;Бурение»
и компании «Parker Drilling»

К другим мерам повышения эффективности добычи неф<
ти относятся:
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Целесообразно особо остановиться на подходах к освое<
нию месторождений, среди которых выделим ускоренный
(называемый также офшорным, или колониальным методом)
и традиционный. При первом подходе предполагается буре<
ние 10 скважин со средним дебитом 800 т в сутки, при вто<
ром – 41 скважины со средним дебитом 150 т в сутки. Де<
нежные потоки в первые 5<6 лет существенно отличаются
из<за различия в количестве действующих скважин и опе<
рационных затрат. В итоге получается, что суммарная до<
быча при традиционном методе возрастает на 18 млн т, а
суммарный недисконтированный денежный поток увеличи<
вается с 420 до 750 млн дол.

Величина денежного потока и доходность зависят от
уровня дисконта, который закладывается при разработке
месторождения. Общепринятым для развивающихся госу<
дарств с высокой долей политических рисков является ве<
личина дисконта в 20%. В развитых странах, как, напри<
мер, в США до сих пор действуют скважины, которым уже
более полувека. Это объясняется гибкостью налогового за<
конодательства, стимулирующего первоначальные разработ<
ки и затем поддержание глубины выработки на последую<
щих фазах. При активном (ускоренном) же запуске
ситуация иная: действуют самые высокие налоги.

Поскольку в России налогообложение линейное, компа<
ниям выгодно применять активные методы ускоренной раз<
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работки. В краткосрочном плане высокая прибыль обеспе<
чена, но такой подход ведет к потере части запасов. «ЛУ<
КОЙЛ», как и его конкуренты, вынужден идти на ускорен<
ные методы, но в отличие от последних он нацеливается на
другие, более оптимальные методы ускорения разработки
месторождений. Суть в том, что вместо постепенного ввода
скважин и ускоренного наращивания добычи предлагается
альтернатива – оптимизация ввода скважин без потерь оста<
точной нефти, что приводит к весьма существенному росту
внутренней доходности проекта: с 23,7 до 38,3% (табл. 2).

Таблица 2

Сравнение ускоренного и традиционного подходов
к разработке одного из месторождений в Тимано;Печорском

нефтегазовом комплексе

Из таблицы видно, что увеличение темпов отбора при
оптимальном подходе приводит к улучшению финансовых
показателей. Поэтому «ЛУКОЙЛ» активно изучает возмож<
ности ускоренного ввода новых месторождений. До сих пор
альтернативный вариант не применялся из<за большой до<
ровизны: внедрение ускоренных методов потребует значи<
тельных капитальных вложений уже на начальных этапах
добычи. В настоящее время наметилась тенденция к полу<
чению дешевых кредитов, и, если эта тенденция станет ста<
бильной, то «ЛУКОЙЛ» будет развивать описанную выше
ускоренную разработку месторождений.

В «ЛУКОЙЛе» идет масштабная реорганизация: около
200 обществ ликвидировано или выведено из состава груп<
пы (рис. 4, 5). Структура «ЛУКОЙЛа» стала более строй<
ной и логичной. После реорганизации в группу входят 55
обществ с прямым контролем и определенное количество

ьлетазакоП
яинеджоротсемектобарзаркдохдоП

йынноицидарТ йыннероксУ

.ррабнлм,ысапаЗ 6,161 6,161

.лоднлм,ытартазеыньлатипаK 8,753 8,753

ичыбодйовокипдоГ 0202 8002

%,аткеорпьтсондохоД 7,32 3,83
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операционных и аффилированных лиц. Реорганизация про<
должается. Предположительно, из 68 компаний по сбыту
нефтепродуктов внутри России будет сформирована струк<
тура из 14 обществ, в дальнейшем это число будет доведе<
но до 6<8. Примерно шесть обществ будет сформировано в
западном блоке «ЛУКОЙЛа», которые охватят все восточ<
ноевропейские страны. Будет завершена реорганизация и
добычных активов. Так, в Коми из шести компаний «ЛУ<
КОЙЛ<Коми» к концу 2002 г. будет сформирована одна, а
на Нижней Волге четыре операционные компании будут
объединены в одну.

 Рис. 4. Группа «ЛУКОЙЛ» до реорганизации (480 компаний)

 Рис. 5. Группа «ЛУКОЙЛ» после реорганизации (274 компании)

Не остается в стороне и корпоративный центр «ЛУКОЙЛа»,
чья реорганизация проходит в настоящее время.

Описанные процессы свойственны не только «ЛУКОЙЛу».
Они наблюдаются и в других вертикально интегрированных
нефтяных компаниях, в частности, в «ЮКОСе». Но каким
методом они пользуются, сказать достоверно мы не можем.

ОАО «ЛУКОЙЛ»
(компания)

Дочерние общества
с прямым контролем

компании (63)

Дочерние общества
с косвенным контролем

компании (63)

Аффилированные лица
компании (37)

Аффилированные лица
дочерних обществ

(184)

Дочерние общества
и аффилированные лица (206)

 Вывод за пределы
группы

ОАО «ЛУКОЙЛ» (компания)

Дочерние общества с прямым
контролем компании (55)

Дочерние общества с косвенным
контролем компании (124)

Аффилированные лица
компании (12)

Аффилированные лица
дочерних обществ (82)
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Индекс потребительских цен по регионам Сибири
за август 2003 года

Средние розничные цены (тарифы) на товары и услуги,
по городам Сибири на 1 сентября 2003 года

(рублей за килограмм)

йындовС
скедни

нец

;ьловодорП
еынневтс

ыравот

;шыморП
еыннел

ыравот

еынталП
игулсу

юинелесан

адог3002юлюик%В

ьтсалбояаксрибисовоН 3,001 8,99 9,001 5,001

йаркйиксйатлА 7,99 7,89 7,001 2,001

ьтсалбояаксмО 7,99 8,89 5,001 6,001

ьтсалбояакснитиЧ 3,001 1,001 8,001 4,001

ьтсалбояаксмоТ 6,001 1,001 0,101 0,101

йаркйиксряонсарK 3,001 4,99 6,001 2,101

йатлАакилбупсеР 0,001 7,99 5,001 2,001

ьтсалбояакстукрИ 3,001 5,001 6,001 2,99

ьтсалбояаксворемеK 6,001 5,99 5,001 3,301

адог2002юрбакедк%В

ьтсалбояаксрибисовоН 5,801 2,401 9,301 5,721

йаркйиксйатлА 7,801 7,701 3,601 5,611

ьтсалбояаксмО 6,501 4,401 5,501 6,901

ьтсалбояакснитиЧ 5,901 9,801 1,801 2,411

ьтсалбояаксмоТ 5,011 2,801 5,701 0,221

йаркйиксряонсарK 0,511 8,501 5,601 6,741

йатлАакилбупсеР 1,901 1,601 1,401 1,921

ьтсалбояакстукрИ 6,011 1,901 5,501 5,421

ьтсалбояаксворемеK 8,801 9,601 8,501 7,811

;овоН
;ис

ксриб

;роГ
он
;лА
ксйат

;раБ
луан ксмоТ ксмО ;рИ

кстук
;емеK

овор атиЧ

анидявоГ
иирогетак1 73,76 34,46 69,95 59,37 11,16 20,17 19,56 69,27

ыцитпосяМ 48,66 85,75 82,55 25,36 43,16 58,85 37,95 68,46

асаблоK
яанечпокулоп 69,101 48,401 88,89 13,49 31,49 66,021 05,001 07,731

<еравасаблоK
атрос1яан 04,07 72,08 48,56 47,17 19,96 94,48 56,07 49,68
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По данным Новосибирского облкомстата,
пресс;выпуск № 87–88 от 3–4 сентября 2003 г.

E;mail: oblstat@sibstat.gcom.ru

олсаМ
еончовилс 35,97 40,37 14,37 08,47 95,17 02,18 86,48 00,97

олсаМ
еоньлетитсар 82,54 83,34 95,23 17,73 11,73 47,14 94,63 58,34

нираграМ
йыволотс 88,04 86,83 06,23 61,23 80,13 21,33 67,93 74,24

анатемС 14,33 37,34 91,23 64,84 20,73 25,55 98,33 25,65

йынрижгоровТ 14,65 94,05 63,85 60,75 78,74 64,45 82,94 79,05

ртил,околоМ 35,11 77,01 82,9 84,31 05,9 86,01 18,01 88,71

<жучысрыС
йыдревтйын 31,311 20,511 06,29 13,79 50,99 96,001 52,101 01,421

кутш01,ацйЯ 21,31 74,41 77,11 46,31 89,41 92,91 67,21 15,81

косеп<рахаС 31,12 76,12 82,81 93,02 57,71 81,22 88,81 83,12

акуМ
яанчинешп 34,9 72,8 59,7 38,8 18,7 87,9 62,8 96,9

<онажрбелХ
йынчинешп 90,01 94,31 71,11 07,8 29,9 49,01 45,7 22,31

<убобелхибелХ
яиледзиеынчол

ог<1икумзи
атросог<2и 06,01 67,11 53,11 36,9 33,01 70,21 06,9 86,31

ьлефотраK 86,8 65,7 03,7 19,8 79,6 52,21 28,7 21,21

яажевсатсупаK 44,01 84,5 34,7 30,01 96,7 19,01 20,9 33,41

йытачперкуЛ 01,41 88,11 25,01 04,31 54,11 50,11 69,31 53,11

ьвокроМ 70,51 97,31 77,9 43,91 23,8 39,81 67,21 94,81

иколбЯ 81,83 04,44 25,33 07,73 26,23 42,53 42,83 05,04

азаталптравK
йещбом.вк1
<одвидащолп

<ицинумхам
огоньлап

аднофоголиж 61,4 55,3 05,1 91,7 97,1 17,5 56,4 50,4

<одовазаталП
иеинежбанс

,юицазиланак
цясемаз

акеволеч1с 02,73 26,84 13,22 84,38 08,21 47,84 56,84 95,95

<потоазаталП
м.вк1,еинел

идащолпйещбо 00,6 26,5 05,3 67,8 86,5 89,6 67,5 41,5

<ярогазаталП
<бансодовееч

цясемаз,еинеж
акеволеч1с 00,27 49,06 00,04 50,76 22,44 04,56 77,65 69,63

яигренэорткелЭ
яинелесанялд

тВк001аз 00,87 00,211 00,59 00,74 00,48 00,62 00,06 00,501
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З. В. ОРЛОВА,
кандидат экономических наук,

Федеральное государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

Новосибирского регионального института переподготовки
и повышения квалификации руководящих кадров
и специалистов агропромышленного комплекса,

Новосибирск

Как известно, бизнес опосредован через сделки, в кото<
рых принимают участие две и более сторон с одновремен<
ной целью обеспечить себе выгоду. Теоретически бизнес не
может приносить выгоду только одной стороне. В таком
случае бизнес не перспективен, так как явное преимуще<
ство в сделке одной стороны обрекает другую сторону на
экономическую несостоятельность. К сожалению, практи<
ка работы сельскохозяйственных организаций располагает
массой примеров непаритетных сделок, когда экономичес<
кие интересы аграрного сектора экономики были наруше<
ны. Результатом такой дискриминационной политики в от<
ношении сельского хозяйства являются низкие размеры
получаемой прибыли или ее отсутствие, что в свою очередь
сказывается на замедлении темпов развития сельскохозяй<
ственных организаций.

��������� �!
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В Новосибирской области размер прибыли явно недо<
статочен для пролонгации бизнеса. Если в 2001 г. чистая
прибыль составила 1611,6 млн руб., то в 2002 г. результа<
том совокупной деятельности сельскохозяйственных орга<
низаций стал убыток в размере 104,3 млн руб. Неизбеж<
ным следствием недостаточности собственных средств
оказываются сложности с обеспечением текущих обяза<
тельств по погашению кредиторской задолженности перед
бюджетами всех уровней и другими контрагентами рыноч<
ных отношений.

Неплатежеспособность большинства субъектов на селе –
острейшая проблема. Просроченная кредиторская задолжен<
ность сельскохозяйственных организаций в целом по Рос<
сии перед кредиторами на конец 2001 г. достигла 177,7 млрд
руб., что составляет 1 085 руб. на каждый гектар сельхоз<
угодий. Причем эта цифра выше 2000 г. на 21,4%. Более
80% хозяйств в 2002 г. имели заблокированные счета. Не
составляет исключения и Новосибирская область, где мно<
гие субъекты находятся на грани банкротства. Размер кре<
диторской задолженности 1 га сельскохозяйственных уго<
дий здесь возрос с 635 руб. в 2001 г. до 863 руб. (на 35,9%)
в 2002 г. Анализ показывает, что в общем размере креди<
торской задолженности значительную долю занимают пени
и штрафы. На 1 января 2003 г. из 2464,2 млн руб. креди<
торской задолженности сельскохозяйственных организаций
Новосибирской области на долю финансовых санкций (пени
и штрафы) пришлось 1020,8 млн руб., или 41,4%.

Наиболее весомую позицию в долгах занимают внебюд<
жетные фонды: удельный вес их в общей кредиторской за<
долженности составил на начало 2003 г. 70,5%, доля бюд<
жета субъекта РФ была равна 13,6, а федерального
бюджета – 15,9%. Из общего размера накопленной по хо<
зяйствам задолженности значительны начисленные за по<
следние годы пени и штрафы. Как правило, это финансовые
санкции за нарушение сроков уплаты налоговых платежей
и правильность начисления и выполнения налоговых обяза<
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тельств. Доля их в общем размере кредиторской задолжен<
ности различна. Если по внебюджетным средствам она со<
ставляет 44,7%, то по федеральному бюджету – 40,1, а по
бюджету Новосибирской области – 26%. То есть наиболее
весомая доля начисленных, но неуплаченных финансовых
санкций приходится на внебюджетные фонды.

Налицо явная тенденция роста задолженности. По сель<
скохозяйственным организациям Новосибирской области
только за один 2002 г. размер дебиторской задолженности
возрос на 20,5%, а кредиторской – на 33,2%. Анализ пока<
зывает, что наиболее существенную долю в начисляемой
кредиторской задолженности составляют налоги – 39,6%
(в 2002 г.), а в общем объеме налоговых платежей – еди<
ный социальный налог – 81,7%.

Известно, что для нормального воспроизводства общий
уровень налогов и платежей должен составлять не более 35%
от прибыли. Однако реалии сегодняшнего дня говорят о том,
что сельские товаропроизводители являются по существу в
основном убыточными. Поэтому никаких накоплений для ин<
вестиционного процесса практически не остается.

Мизерную величину составляет и уровень заработной
платы: он на селе почти в 2,5–3 раза ниже среднестатисти<
ческой величины по народному хозяйству и ниже прожи<
точного минимума. В Новосибирской области размер сред<
немесячной заработной платы составил в 2002 г. от 1068
руб. у работников коневодства до 3 005 руб. – у работни<
ков птицеводства и 3 027 руб. – у руководителей сельско<
хозяйственных организаций. Безусловно, этого явно недо<
статочно для компенсации воспроизводства рабочей силы.

Большие долги у хозяйств и тенденция к нарастанию
кредиторской задолженности говорят о неэффективности
проводимых на селе реформ и необходимости реализации
макро< и микрополитики создания внутренних ресурсов
трансформации бизнеса в целях его сохранности и приум<
ножения. Сокращение бюджетной поддержки и долгосроч<
ного кредитования привели к ситуации хронической недо<
статочности собственных средств и практически к замора<
живанию нормальной инвестиционной деятельности на селе.
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Объем инвестиций в сельском хозяйстве сократился за по<
следние 5 лет более чем в 10 раз, изношенность основных
фондов достигла 50% и более. Анкетный опрос, проведен<
ный автором среди 100 директоров сельскохозяйственных
организаций Новосибирской области в 2003 г., показывает,
что только у 50% руководителей оборудование использует<
ся более чем на 70% его возможностей. Провалы инвести<
ционной, финансовой политики приводят к неплатежеспо<
собности и банкротству преобладающей массы самих това<
ропроизводителей.

О диспаритете межотраслевых связей в России не в
пользу сельского хозяйства свидетельствует тот факт, что
если в экономически развитых странах производители сель<
скохозяйственной продукции получают 65–75% от рознич<
ной цены, то у нас всего от 13–15 до 25–30%.

Безусловно, одним из важнейших условий нормальной
деятельности хозяйств является их финансовое обеспече<
ние. Однако приходится констатировать, что прежде при<
нятые законодательные и нормативные акты РФ о поддерж<
ке сельхозпроизводителей со стороны государства не дали
положительного результата. Сегодня уже ясно: преодолеть
негативные последствия кризиса традиционными методами
небольших корректировок в сферах фискальных, кредитных
и технологических отношений – нереально. Необходим
принципиально новый подход к выработке стратегических
направлений развития сельскохозяйственных организаций.

Пока в качестве «палочки<выручалочки» селянам пред<
ложена программа реструктуризации долгов сельскохозяй<
ственных товаропроизводителей.

����	���������
��

Реальная возможность оздоровления экономики в сель<
скохозяйственных организациях заложена в Федеральном
законе № 83<ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохо<
зяйственных товаропроизводителей» от 9 июля 2002 г. За<
конодательством предусмотрена возможность получить от<
срочку долга на 5–7 лет, рассрочку его погашения – на
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4–6 лет (в совокупности от 9 до 13 лет) и списание финан<
совых санкций, сумма которых порой превышает размер не<
доимки, является весьма своевременной.

В соответствии с упомянутым законом, право на рест<
руктуризацию долгов имеют сельскохозяйственные товаро<
производители – должники (организации, крестьянские
(фермерские) хозяйства, индивидуальные предпринимате<
ли), доля выручки которых от реализации произведенной,
произведенной и переработанной ими сельскохозяйственной
продукции в общей выручке от реализации продукции (вы<
полнения работ, оказания услуг) за предшествующий год
составила не менее 50%.

Основная цель программы финансового оздоровления –
реструктуризация долгов в целях предоставления гарантий
для стимулирования предпринимательской активности и
более эффективного использования средств сельских това<
ропроизводителей в реальный сектор экономики. Кроме
того, важным обстоятельством сохранения потенциала сель<
скохозяйственных организаций является то, что на субъек<
ты, участвующие в программе реструктуризации долгов, не
распространяется действие Федерального закона «О несос<
тоятельности (банкротстве)» со всеми вытекающими отсю<
да последствиями.

В соответствии с Постановлением правительства РФ от
30 января 2003 г. № 52, реструктуризации подлежат долги
сельскохозяйственных товаропроизводителей по платежам
в бюджеты всех уровней, а также за поставленные товары
(выполненные работы и оказанные услуги). При соблюде<
нии установленных законодательством условий по Феде<
ральному закону № 83–ФЗ предусматривается полное спи<
сание сумм пеней и штрафов. Учитывая высокий уровень
кредиторской задолженности сельскохозяйственных орга<
низаций, такая мера позволит существенно оздоровить эко<
номическое положение этой отрасли народного хозяйства.
К сожалению, у многих субъектов уже на стадии вхожде<
ния в реструктуризацию практически нет возможности вы<
полнить основное условие оплаты текущих платежей в силу
хронической убыточности в течение ряда последних лет.
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Поэтому явно очевидна целесообразность системы мер как
внутреннего характера, так и внешних рычагов – по финан<
совой поддержке со стороны бюджетов разных уровней: го<
сударства, региональных субъектов РФ, местных органов
управления.

По закону, в перечень документов о включении в состав
участников программы должен прилагаться бизнес<план,
содержащий мероприятия организационно<правового, эко<
номического и финансового характера, выполнение кото<
рых позволит должнику улучшить показатели своего
финансового состояния до уровня, соответствующего тре<
бованиям к участнику программы. Эти требования предпо<
лагают наличие внешних и внутренних условий экономи<
ческого оздоровления сельскохозяйственных организаций.
Чтобы такие условия реализовать (и не только в пределах
программы реструктуризации долгов в сельском хозяйстве),
необходимы как минимум две вещи:
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Подготовленная автором модель бизнес<плана, рассчитан<
ная на весь период отсрочки и рассрочки долгов, основана на
системе бюджетов. По своей структуре модель плана финан<
сового улучшения состоит из серии взаимосвязанных между
собой (в Excel) таблиц и бюджетов, включающих:
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В зависимости от конкретных обстоятельств, определя<
емых задачами заказчика, профессионализмом исполните<
лей и временем, отведенным на реализацию бизнес<плана,
предлагаемая структура может подлежать изменению, сек<
вестированию, дополнению.

На 11 августа 2003 г. в программу реструктуризации дол<
гов включились и подготовили пакет документов, в том чис<
ле бизнес<план (составленный на основе рассмотренной в
диссертационной работе имитационной модели), многие
сельскохозяйственные товаропроизводители Сибири. В Но<
восибирской области принято 55, подготовлено к рассмот<
рению на межведомственной комиссии 300 хозяйств; в Ир<
кутской области, соответственно, 3 и 70; в Республике
Алтай – 4 и 90; в Читинской области готовят документы
100 хозяйств из 300 там имеющихся.

Процесс реструктуризации долгов сдерживают препят<
ствия со стороны налоговых органов (создающих искусст<
венные барьеры по интерпретации Закона № 83<ФЗ). А в
Республике Алтай, например, просто отсутствие банка<
агента, необходимого для 3<месячной проплаты текущей за<
долженности по налогам.

��	���	�������	���	��	�

При имеющейся инерционности экономических отноше<
ний многим субъектам уже на стадии вхождения в реструк<
туризацию необходима внешняя финансовая поддержка со
стороны бюджетов разных уровней.

Мониторинг финансовой поддержки сельскохозяйствен<
ных организаций свидетельствует, что экономическая по<
литика государства в отношении сельскохозяйственных то<
варопроизводителей носит нестабильный, бессистемный
характер, отсутствует логическая связь между размером
выделяемых средств и устойчивостью экономического со<
стояния хозяйствующего субъекта.
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Состояние финансовой поддержки сельского хозяйства
Новосибирской области приведено в таблице.

Особенностью сегодняшней государственной политики
является смещение акцентов финансовой поддержки хо<
зяйств аграрного сектора с федерального уровня на регио<
нальный, а возможности регионов пока ограничены. Если в
2001 г. в Новосибирской области доля федерального бюд<
жета равнялась 40,1%, то в 2002 г. она снизилась почти
вдвое – до 26,4%. В 2002 г. доля регионального бюджета
составляла 73,6% в общем размере финансовой поддерж<
ки, а по некоторым направлениям доходила до 97,5% (на
элитное семеноводство).

Несмотря на значительные цифры роста финансирования
на поддержку сельского хозяйства, в целом влияние его на
параметры развития отрасли незначительны. В 2002 г. в Но<
восибирской области удельный вес всех поступлений в общем
объеме продаж составил всего 1 %, в расчете на 1 хозяйство
величина финансовой помощи равнялась 153,3 тыс. руб.; на
1 среднесписочного работника – 845,24 руб. в год.

Предпринимаемые в Новосибирской области меры защи<
ты местного товаропроизводителя предполагают реализацию
аграрной политики департамента агропромышленного ком<
плекса Новосибирской области через Новосибирскую про<
довольственную корпорацию, которой было закуплено в
2002 г. более 2 тыс. т масла, 1 тыс. т сухого молока по це<
нам гораздо ниже рыночных. Для удержания цен на молоко
затрачено более 140 млн руб. Однако решение данной про<
блемы закупочными интервенциями на региональном уров<
не неэффективно. В целях повышения эффективности бюд<
жетной поддержки и обеспечения устойчивости финан<
сового состояния следует перейти на планирование эффек<
тивности государственных программ поддержки организа<
ций на основе рейтинга финансового состояния получате<
лей средств.

Последние, в свою очередь, также должны освоить фи<
нансовое и бизнес<планирование.

Планирование является одним из важнейших блоков
менеджмента. Как известно, экономическое планирование –
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0 Финансовая поддержка развития сельского хозяйства по Новосибирской области

№
п/п

еинавонемиаН
йелетазакоп

.бур.сыт,.г1002 .бур.сыт,.г2002 %,.г1002 %,.г2002

огесВ

елсичмотв
:атеждюбзи

огесВ

елсичмотв
:атеждюбзи

огесВ

елсичмотв
:атеждюбзи

огесВ

елсичмотв
:атеждюбзи

;едеф
;ьлар

огон

;ъбус
вотке

ФР

;едеф
;ьлар

огон

;ъбус
вотке

ФР

;едеф
;ьлар

огон

;ъбус
вотке

ФР

;едеф
;ьлар

огон

;ъбус
вотке

ФР

иидисбусеывелеЦ
иицневбуси

<взиорпоравотзохьлес
мялетидо

иувтсдовеинетсароп
увтсдовонтовиж 31804 18361 23442 14819 15242 09576 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

1 яанневтсрадусоГ
<яирпоремакжреддоп
<ижюитивзаропйит

огесв,автсдовонтов 59122 13111 46011 22556 17331 15125 4,45 0,86 3,54 3,17 0,86 2,77

.1.1 иидисбуселсичмотВ
укжреддопан

огонневтсечето
автсдовецво 7651 5151 25 0 8,3 2,9 2,0 0,0 2,9 0,0

.2.1 <допаниидисбус
огоннемелпукжред

автсдовонтовиж 82602 6169 21011 27261 70901 5635 5,05 7,85 1,54 7,71 7,85 9,7
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.1.2.1 <ажредос:анхинзи
<кудорпокосывеин
огоннемелпогонвит
яьвологопогончотам

хынтовиж 16711 3808 8763 23911 2489 0902 8,82 3,94 1,51 0,31 3,94 1,3

.2.2.1 <немелпеинетербоирп
ихынтовижхын

яинедевзарялдыцитп 7355 665 1794 0 6,31 5,3 3,02 0,0 5,3 0,0

.3.2.1 еинетербоирп
цияхыннемелп

)тялпыцхынчотус( 8211 11 7101 615 981 723 8,2 1,0 2,4 6,0 1,0 5,0

.4.2.1 ямесеомеузилаер
хынтовижхыннемелп 4412 658 8821 4283 678 8492 3,5 2,5 3,5 2,4 2,5 4,4

2 яанневтсрадусоГ
<яирпоремакжреддоп

юитивзаропйит
огесвавтсдовеинетсар 81681 0525 86331 91362 08801 93451 6,54 0,23 7,45 7,82 0,23 8,22

.1.2 иидисбуселсичмотв
укжреддопан

огонтилэ
автсдовонемес 28541 4121 86331 67451 983 78051 7,53 4,7 7,45 9,61 4,7 3,22
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это система способов и методов определения перспективы
поступления и расходования денежных средств на основе
оценки объемов доходов и затрат.

Наш опрос показывает, что на сегодняшний день в аг<
рарной сфере нет практического опыта управления сель<
скохозяйственным предприятием на основе бизнес<плана.
Основная причина этого кроется в том, что, воCпервых, в
сельскохозяйственной отрасли на конечные результаты воз<
действуют значительное количество факторов, влияние ко<
торых трудно учесть на стадии планирования, а тем более
прогнозирования. Отсюда возникает реальная угроза при<
нятия ложных управленческих решений на основе интер<
претации данных, заложенных в бизнес<плане.

Вторая причина заключается в том, что для рубежа XXI
века характерно значительное снижение качественного со<
става управленческого эшелона в сельском хозяйстве. На
01.01.2000 г. в Новосибирской области 74% руководителей
имели высшее образование и 6% не имели специального
образования. Среди главных специалистов наиболее
профессионально подготовленными являются главные эко<
номисты – 71%, а главные ветеринарные врачи и главные
бухгалтеры – всего 44%. Особенно в плачевном состоянии
находится уровень подготовки руководителей среднего зве<
на, возглавляющих деятельность структурных подразделе<
ний. Среди них лишь 10% имеют высшее образование, а
59% не имеют даже специального образования. Сложивша<
яся ситуация с образовательным цензом руководителей и
специалистов в аграрном секторе на фоне кризисного
состояния экономики требует серьезных выводов. Наряду
с оценкой недостаточности профессионального уровня выс<
шего звена управления в сельскохозяйственных организа<
циях имеют место позитивные качества у руководителей
как личности: преданность своему делу подтвердили 88%
директоров, о наличии у них настойчивости при проведе<
нии управления своей организацией высказалось 83%
опрошенных.
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 Третья причина – недостаточный уровень профессио<
нализма и качество рабочей силы на селе. Объектом управ<
ленческих решений руководителей и специалистов сель<
скохозяйственных организаций являются факторы внут<
реннего порядка, адаптирующие условия внешней среды к
бизнесу. Анкетный опрос показал, что 66% респондентов
считают, что они не в состоянии добиться максимально воз<
можной производительности труда от своих работников, и
только у 14% эта возможность есть. Согласно анкетному
опросу, лишь 41% руководителей Новосибирской области
отметил у своих работников отсутствие профессиональных
недостаков. Одна из причин такого положения – проблемы
адекватного обучения и профессиональной подготовки
работников (на это прямо указали 56% респондентов).
Неудивительно, что на вопрос «Легко ли Вам комплектовать
штат работников?», 73% руководителелй Новосибирской об<
ласти ответили отрицательно и лишь 10% – положительно.

ВCчетвертых,,,,, отсутствует адаптированная к условиям
сельского хозяйства методика составления и оценки биз<
нес<планов, хотя в развитии предпринимательства на селе
и наметились позитивные сдвиги. Согласно анкетированию,
63% руководителей имеют идеи относительно новых видов
продукции, причем 41% из них уже занимаются разработ<
кой развития бизнеса.

В заключение еще раз подчеркну: особое значение в раз<
работке и реализации бизнес<идеи имеет комплексная ре<
лизация внутренних факторов повышения эффективности
работы сельскохозяйственной организации, включая совер<
шенствование экономического механизма управления за<
тратами с позиции реализации позитивных сторон внешней
среды: налогового законодательства, холдинговых структур
и использования преимуществ реструктуризации долгов
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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Сложившаяся на протяжении десятилетий система орга<
низации науки в нашей стране до определенной степени
способствовала реализации приоритетных целей государ<
ства: обеспечению обороноспособности, развитию отраслей
тяжелой промышленности, завоеванию прочных позиций в
современной математике, теоретической и ядерной физике
и в освоении космоса. Менее впечатляющими были успехи
в технологическом использовании научных достижений для
улучшения всех сторон жизни народа.
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Во всех секторах науки в годы реформ произошли за<
метные негативные перемены. Так, в академическом

секторе объемы государственного финансирования прово<
димых исследований за последние 10 лет сокращены в
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2,5 раза. Численность занятых в отрасли «Наука и научное
обслуживание» уменьшилась за те же годы в 2,4 раза.

Среднемесячная заработная плата занятых в отечествен<
ной науке составляет 140 дол., что почти в 11 раз ниже,
чем у эмигрантов из нашей страны, ранее работавших в от<
расли «Наука и научное обслуживание». Снижается твор<
ческая активность российских ученых, стареет патентный
фонд страны: доля патентов, возраст которых достигает че<
тырех лет и более, составляет в общем числе действующих
патентов 80,9%.

Однако наибольшие потери в переходный период понес<
ла отраслевая наука: из<за ликвидации промышленных ми<
нистерств отраслевые научные учреждения оказались бро<
шенными на произвол судьбы и в целом не сумели
адаптироваться к изменившимся условиям, многие сверну<
ли профильную деятельность (из 5 тысяч отраслевых НИИ
к началу 2003 г. функционировало не более 500).

Все это наносит огромный ущерб процессу интеллектуа<
лизации национальной экономики, разрушая ранее действо<
вавшие цепочки инновационно<технологических связей на<
уки с производством. Возникли серьезнейшие трудности в
создании внутреннего рынка инноваций. Ведь старая инно<
вационная инфраструктура, важнейшим элементом которой
являлись отраслевые НИИ, в основном исчерпала себя (ис<
ключая все же военную науку и, частично, ведомственную
науку естественных монополистов). Новая же рыночная ин<
фраструктура – малый инновационный бизнес и инновацион<
ные посредники – еще слишком слаба и фрагментарна.

В результате краха отраслевого сектора науки уровень
инновационной активности российских предприятий за
1990–2001 гг. упал с 68% в 1990 г. до 4–5% в
2001–2002 гг. Между тем уровень инновационной активно<
сти в промышленности США, Германии, Японии, Франции
составляет 70–82%, что обеспечивает этим странам проч<
ные конкурентные позиции на мировом рынке.

Развитие вузовской науки идет неравномерно и проти<
воречиво. Так, после трехкратного падения объемов финан<
сирования научно<инновационной деятельности Уральско<
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го государственного технического университета (УГТУ) в
90<е годы объем выделяемых и привлеченных из всех ис<
точников средств увеличился в 2001 г. на 44,1%, а в
2002 г. – на 32,3%.

Кроме того, вузовские ученые и специалисты напрямую,
минуя вуз, привлекаются сторонними организациями как
научные консультанты и разработчики инновационных про<
ектов. Это делается либо на индивидуальной контрактной
основе – в реальный сектор экономики, либо без легитим<
ного оформления трудовых отношений – в «теневой» инно<
вационный сектор.

Общий результат, обусловленный продолжающимся кри<
зисом в научно<инновационной сфере, неутешителен: у нас
пока отсутствует развитый рынок инновационных техноло<
гий – и на общенациональном уровне, и в регионах. Пози<
ции России на международном рынке инноваций также дос<
таточно слабы. Так, в торговле технологиями с зарубеж<
ными странами налицо явный дисбаланс: стоимость импор<
та в 2001 г. составила 33,2 млрд руб., а стоимость экспорта
предмета соглашения – только 18,9 млрд руб., или в
1,8 раза меньше (т. е. налицо пассивное сальдо внешнетор<
гового оборота).
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В настоящее время весьма остро встал вопрос о раз<
витии инновационной деятельности в учреждениях

Российской академии наук и вузах. Определенные подвиж<
ки здесь происходят в связи с принятием и осуществлени<
ем двух федеральных целевых программ. Первая из них –
уже завершенная программа «Государственная поддержка
интеграции высшего образования и фундаментальной науки
на 1997–2000 гг.». Вторая – ныне реализуемая программа
«Интеграция науки и высшего образования России на
2002–2006 гг.».

В процессе осуществления этих программ в системе РАН
образован отдел инновационной деятельности, работает
координационный совет по ее активизации, формируется
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база данных, ведется подготовка менеджеров для иннова<
ционной сферы, ширятся партнерские отношения с Торго<
во<промышленной палатой, Союзом машиностроителей.
Происходит также сращивание фундаментальных и приклад<
ных исследований, формирование альянсов научных орга<
низаций и промышленных корпораций, соединение научной,
прикладной и инновационной деятельности.

Ряд академических институтов создают достаточно мощ<
ные опытно<экспериментальные производства. Например, в
екатеринбургском инновационно<технологическом центре
«Академический» Института металлургии УрО РАН рабо<
тает более 250 научных сотрудников, специалистов и высо<
коквалифицированных рабочих. Центр ежегодно поставля<
ет на региональный рынок разнообразным потребителям
инновационную продукцию примерно на 300 млн руб.

Не менее важной, по нашему мнению, является активи<
зация научно<инновационной деятельности в базовых тех<
нических вузах и классических университетах (табл. 1).
Так, в Тюменском нефтегазовом университете доля приклад<
ной науки в доходах вуза от всех видов деятельности со<
ставляет 13,1%, в Уральском техническом университете –
15,9%. И это в условиях, когда прикладной наукой занима<
ются только 5–7% общего числа сотрудников вузов с уче<
ными степенями. В целом же в вузах «производительность
труда» в сфере прикладной науки в 2,1 раза выше, чем по
остальным видам деятельности.

Еще пример: по своей продуктивности (суммарному чис<
лу статей, опубликованных в результате реализации проек<
тов, финансируемых Российским фондом фундаментальных
исследований), ученые Московского университета превос<
ходят Уральское, Сибирское и Дальневосточное отделения
РАН вместе взятые (3876 публикаций против 3500). Но ведь
это – фундаментальные исследования, которые при всем
их значении автоматически не становятся инновациями для
промышленности.

В этих условиях взоры все чаще обращаются к крупным
техническим университетам страны в стремлении получить
ответ на вопрос: в связи с нишей, образовавшейся из<за
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свертывания деятельности отраслевых научных учрежде<
ний, не могут ли технические вузы занять их место и сыг<
рать «локомотивную» роль в становлении общенациональ<
ного и региональных рынков инноваций?

Это предположение первоначально может показаться
неожиданным. Ведь известно, что в международных систе<

Таблица 1

Показатели Тюменского нефтегазового, Уральского
и Магнитогорского технических университетов в 2001 г.

ьлетазакоП йикснемюТ йиксьларУ ;отингаМ
йиксрог

вокиндуртосолсичеещбО
имянепетсимынечус 963 8611 033

имынечусвокиндуртосолсиЧ
йондалкирпхытяназ,имянепетс

йоксьлетаводелсси<ончуан
)ДИН(юьтсоньлетяед 52 68 71

куанвороткодолсиЧ 57 312 93

ьтсомиотсяавосналаБ
мотечывазДИНялдяинаводуробо

.бурнлм,икинхетйонретюьпмок 7,72 2,25 6,41

ьтсомиотсяавосналаБ
)йонретюьпмок(йоньлетилсичыв

.бурнлм,икинхет 8,6 9,71 8,5

ДИНюундалкирпантартазмеъбО
ценоканвокинчотсихесвзи

.бурнлм,адогогонтечто 0,22 6,45 1,5

,итсоньлетяедводивхесвтодохоД
.бурнлм 4,861 3,643 6,68

,ДИНйондалкирптодохоД
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йонечусазуввокиндуртосялоД
%,куанароткодюьнепетс 3,02 2,81 8,11

имынечусазуввокиндуртосялоД
%,ДИНхытяназ,имянепетс 8,6 4,7 2,5

анетечсарвйицакилбуполсиЧ
акиндуртосогондо 27,2 52,3 13,3

яинелвонботнеициффэоK
%,икинхетйонретюьпмок 4,3 7,0 2,0

<атыпсияинелвонботнеициффэоK
<зиорпиогоньлетиремзи,огоньлет

%,яинаводуробоогонневтсдов 1,0 3,0 8,0
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.леч/.бур.сыт 7,95 7,64 4,51
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мах существует четкое разграничение функциональных ро<
лей вуза и промышленного предприятия: прерогатива ву<
за – научно<исследовательская деятельность, промышлен<
ности – инновационная деятельность, центральное связую<
щее звено – механизм технологического трансфера (т. е.
передача инновационного полуфабриката из вузов в про<
мышленность для последующей коммерциализации в виде
готовых изделий).

���
�����
�������������������

В нашей стране в настоящее время (как и 10 лет на<
зад) по<прежнему не срабатывают экономические ме<

ханизмы, которые обеспечивали бы рыночное саморегули<
рование взаимоотношений субъектов рынка инноваций.
Приведем лишь один факт: каждый из двух наиболее значи<
тельных технических университетов Уральского федераль<
ного округа – Уральский государственный технический уни<
верситет (УГТУ) в Екатеринбурге и Южно<Уральский
государственный университет в Челябинске – учредители
нескольких десятков малых инновационных предприятий.

Но в 2000–2002 гг. УГТУ не получил ни рубля доходов
от учрежденных им 35 малых инновационных предприятий.
Причем отнюдь не из<за несостоятельности этих предприя<
тий (они обычно рентабельны), а из<за крайнего несовер<
шенства институциональной основы взаимодействия парт<
неров по прикладной науке.

УГТУ – это крупнейшее в Уральском федеральном окру<
ге научно<образовательное учреждение, в котором работа<
ют 5000 ученых и специалистов, учатся около 1000 аспи<
рантов и 37000 студентов. Вместе с тем УГТУ недостаточно
структурирован и адаптирован к новой роли в рыночных
условиях, оставаясь в основных своих чертах жестко цент<
рализованной и иерархически организованной структурой,
ориентированной на выполнение государственного заказа в
области науки и образования.

Чтобы более адекватно оценить результаты проводимой
УГТУ научно<исследовательской деятельности (НИД) и за<

5 ЭКО № 10, 2003
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траты на них, нами, авторами статьи, проведено специаль<
ное исследование1.

При определении интегрального результата научно<ис<
следовательской деятельности технического университета
установлено, что в него целесообразно включать следую<
щие элементы.
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Таким образом, к результатам научно;инновационной
деятельности в техническом вузе следует относить завер<
шенные инновации и полуфабрикаты, реализуемые на рынке
либо направляемые на пополнение собственных нематериаль<
ных активов; научно<инновационные и образовательные услу<
ги инновационного характера; общий объем завершенных и
изменение остатков незавершенных НИР.
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Есть две особенности идентификации результатов
НИД. Первая и наиболее важная – включение в со<

став результатов научной деятельности в техническом вузе
как полностью завершенных новшеств, так и полуфабрика<
тов<инноваций, по которым в какой<либо стадии завершены

(���)�������*�����������	
�������������+�������,�-������*����.�/��0��)�,�
��1��2���*�	����,�-� �� �	���0�3���4-� ���� 1����������,	� 1����
�����3���5� �,�������� �10��6��)��0����.� ������ ��� �������� �10�
����+�,	� ��*����+�	� ,�1	�78� �4���.��	� �� 0�,�01�6��)��0����.
������ 9�����*������ ����+� �������� �� �
� ����4�8� !
� ����4�8
!
��101)�4�8�!
���������4�8�%
� ��,��4�8�"
�������5:




131СУДЬБЫ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

все работы (операции). Это вызвано тем, что для россий<
ских вузов характерна значительная несопряженность на<
учно<инновационных мощностей. Иными словами, своеоб<
разный «конус» этих мощностей сужается по мере про<
хождения следующей технологической цепочки: генерация
идеи – проведение НИР – выработка инновационного пред<
ложения – разработка инновационного проекта – осу<
ществление инновационного проекта. Как было установле<
но, в настоящее время мощности по фундаментальным и
поисковым НИР в УГТУ (т. е. суммарные возможности ге<
нерирования идей и проведения исследований) примерно
втрое превосходят мощности по прикладным НИД, то есть
по трем обозначенным выше инновационным стадиям науч<
но<инновационной деятельности.

Отсюда ряд негативных последствий:
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Смягчить негативные последствия несопряженности на<
учно<инновационных мощностей можно путем продвижения
(по большей части стихийного) незавершенных инноваций
из технических вузов на еще только формирующийся внут<
ренний инновационный рынок. Иными словами, на этом
несовершенном рынке востребованными оказались и часть
полуфабрикатов<инноваций.

Сложившаяся в нашей экономике ситуация связана с
возникновением и быстрым развитием малого инновацион<
ного бизнеса, который охотно берется за работы по доведе<

5*
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нию незавершенных в технических университетах иннова<
ций до вида, востребованного конечными потребителями.
Достаточно сказать, что в УГТУ соотношение выручки от
продаж завершенных инноваций всех видов и полуфабри<
катов<инноваций в 2002 г. составляло 1:0,7 (а по процесс<
инновациям даже 1:10,3).
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Вторая особенность понятия «результат научных ис<
следований в техническом вузе» – в том, что инно<

вационные результаты его деятельности, направляемые на
пополнение собственных нематериальных активов, тоже
надо относить к общему объему научных исследований вуза.
Этот подход отличается от подходов, использованных в ряде
российских и зарубежных нормативных документов, где обя<
зательным признаком инноваций считается внедрение (ре<
ализация на рынке).

К нематериальным активам научно<инновационного ха<
рактера следует относить и разработки (НИОКР) в размере
понесенных вузом затрат. Подобный подход целесообразен
в случаях, когда результаты НИОКР планируется исполь<
зовать в деятельности самого вуза.

Затраты на НИОКР признаются нематериальным акти<
вом: 1) если продукт или процесс четко определен, а затра<
ты, относимые на продукт или процесс, могут быть иденти<
фицированы и надежно измерены; 2) инновационный проект
осуществим; 3) если университет собирается осуществить
проект с экономической выгодой.

По единодушному мнению экспертов, затраты времени
на проведение научных исследований за пределами техни<
ческого университета (без отражения полученных резуль<
татов в отчетах вуза) в целом по всем сотрудникам более
чем в 2,4 раза превышают затраты, фиксируемые системой
внутреннего учета.

Кроме того, эксперты оценили в совокупной оплате НИД,
выполненных сотрудниками УГТУ, выплаты, которые произ<
водятся через УГТУ и сторонние организации (табл. 2).
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Таблица 2

Соотношение затрат и оплаты (учитываемой и не учитываемой)
научно;инновационной деятельности сотрудников УГТУ

(данные экспертного опроса 59 профессоров УГТУ,
ноябрь 2002 г.)

Общий уровень оплаты труда сотрудников университета
за участие в научных исследованиях невысок и составляет
4,4 тыс. руб., или 144 дол. в месяц. При этом в стенах сво<
его вуза каждый сотрудник получает в среднем лишь 22,7%
общей оплаты труда «за науку».

Уровень оплаты труда при индивидуальных контрактах
либо при юридически не оформленном сотрудничестве ра<
ботников университета с другими организациями примерно
в 1,4 раза выше, чем в своем университете (у аспирантов
выше на 54%, у сотрудников с учеными степенями – на
31%).

Такая необычная картина объясняется многими причи<
нами. Во<первых, российская государственная система ин<
женерного образования, хотя в целом и выстояла под мощ<
ными ударами жестокого кризиса 90<х годов, но понесла (и
все еще продолжает нести) немалые потери – особенно в
материально<технической базе и финансовом обеспечении.
Отсюда естественное стремление вузовских ученых и спе<
циалистов к самореализации в промышленности, малом ин<
новационном бизнесе, частных учебных заведениях.

Во<вторых, если в сфере образования российские вузы
сумели как<то адаптироваться к требованиям свободного
рынка труда и рынка образовательных услуг (прежде всего

хынчуаняирогетаK
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етечсарвытартазодурт
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ДИНаталпо

УТГУакиндуртос1
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УТГУв
хигурдв
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УТГУв

хигурдв
хяицазинагро

ытнарипсА 5,46 9,951 8,01 3,14

ароткоД
куанытадиднаки 2,33 8,77 9,21 5,93
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вокиндуртосмаппург 1,74 8,411 9,11 4,04
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благодаря усиливающейся коммерциализации профессио<
нального образования), то с вузовской наукой ситуация
совсем иная.

Ранее почти целиком зависевшая от объемов бюджетно<
го финансирования и всесторонней поддержки промышлен<
ных министерств, ликвидированных 12 лет назад, вузовская
наука не сумела по<настоящему приспособиться к новым
условиям, сдает и без того скромные позиции. Например,
внутренние затраты на исследования и разработки по
вузовскому сектору отечественной науки составили в
1994–1997 гг. лишь 5,4% аналогичных затрат всех секто<
ров науки, а в 1998–2001 гг. и того меньше – 4,9%.
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Росту инновационной активности вузов могло бы бла<
гоприятствовать резкое (примерно в 10 раз) сокра<

щение числа отраслевых НИИ (из 5000 имевшихся в
1992 г. отраслевых НИИ к 2002 г. осталось лишь 500 рос<
сийских НИИ). Отраслевая наука по существу освободила
техническим университетам рыночную нишу для создания
инноваций и их трансфера в промышленность. Но консер<
ватизм, свойственный высшей школе вообще и государст<
венным вузам в особенности, а также засилие бюрократии
на всех уровнях управления препятствуют эффективному
использованию новых открывшихся возможностей.

Естественно, что сотрудники технических университе<
тов не ждут решений на федеральном уровне вопросов о
легитимной основе для взаимодействия вузов и промыш<
ленности в сфере инноваций, а «голосуют ногами» по на<
правлению к субъектам реального сектора экономики.

К тому же по оплате труда отрасль «образование» зани<
мает в России предпоследнее место: зарплата здесь в 1,8
раза ниже средней по стране и в 2,2 раза ниже, чем в от<
раслях «наука и научное обслуживание» и «промышлен<
ность». Отсутствие в вузовской системе достаточных воз<
можностей для обеспечения достойного заработка также
побуждает ученых откликаться почти на любые предложе<
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ния сторонних организаций – вне зависимости от того, со<
ответствуют ли они трудовому законодательству или нет, и
гарантируют ли соблюдение прав наемному работнику.

Все это вместе взятое производит крайне противоречи<
вое впечатление, оставляя значительный простор для раз<
мышлений о дальнейших судьбах вузовской науки и направ<
лениях ее участия в развитии инновационной деятельности.
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Итак, на одной чаше весов – масштабные и все более
увеличивающиеся потери в материально<техничес<

кой базе и финансовом обеспечении, неуклонное старение
кадров высшей квалификации, неадаптивность вузовской на<
уки к рыночным условиям, увод в «тень» большей части
объемов научно<инновационной деятельности.

На другой чаше весов – реальные возможности занять
«нишу», оставленную отраслевой наукой, быстрое расши<
рение подготовки кадров молодых ученых через аспиранту<
ру (за последние десять лет она увеличилась в 2,5 раза),
некоторый опыт работы на инновационном рынке. Что же
перевешивает, и каковы наиболее вероятные исходы видят<
ся нам в ближайшей и более отдаленной перспективе?

Исход первый. Все большее доминирование образователь<
ной деятельности: за 1993–2001 гг. общая численность сту<
дентов российских вузов возросла в 2,1 раза, а по негосудар<
ственным вузам – в 9,0 раз (доля последних уже сейчас
составляет около 12%). Кроме того, постоянно возрастают
абсолютная численность и удельный вес студентов<контракт<
ников в общем числе студентов государственных вузов.

Так, в Южно<Уральском государственном университете
из 50 тыс. студентов 37,5 тыс. человек, или 75%, составля<
ют студенты<контрактники. И это при том, что Минобразо<
вания РФ установил – студенты<бюджетники должны со<
ставлять не менее 50% общего контингента студентов.
Таким образом, поскольку годовая оплата учебы студента<
контрактника превышает 25 тыс. руб., то доходы от коммер<
ческих образовательных услуг только одного технического
университета приближаются к одному миллиарду рублей.
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Это на порядок выше совокупной величины доходов от
всех видов научно<инновационной деятельности данного
вуза. В силу изложенного становится предельно понятным,
на каком именно направлении фокусируется внимание на<
учно<педагогических коллективов высших учебных заведе<
ний. Но ясно и другое: экстенсивный путь использования в
учебном процессе накопленных ранее и (увы!) быстро ста<
реющих знаний – это не та дорога, которая «ведет к храму»
инновационной экономики и процветающего общества.

Исход второй. Трансформация ведущих технических
университетов из обычных государственных вузов в инно<
вационные университеты предпринимательского типа, функ<
ционирующие на основе собственного крупного капитала.

Ведь в России остается недостаточно востребованной
мировая практика успешного развития инновационной дея<
тельности, инициируемой техническими университетами.
Особый интерес представляет в этой связи уникальный опыт
ХТУ – Халмерского технологического университета (г. Ге<
теборг, Швеция). Этот опыт доказывает, что крупные тех<
нические университеты могут играть «локомотивную» роль
в формировании и функционировании территориальных ин<
новационных систем, что весьма важно в период напряжен<
ных поисков эффективных путей создания общенациональ<
ного и региональных рынков инноваций.

Успешная трансформация крупного государственного
технического вуза в инновационный университет, который
существует на основе собственного значительного капита<
ла, оказывая сильное воздействие на региональную иннова<
ционную среду, стала возможной благодаря максимально<
му использованию следующих пяти факторов:
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При этом главную роль в создании системы ХТУ, безус<
ловно, сыграло создание сети из 225 дочерних высокотех<
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нологичных предприятий малого бизнеса, образующих вы<
сокоразвитую инновационную среду.
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Анализ подходов к управлению инновационной активно<
стью вузов2 промышленно развитых стран позволил выя<
вить общие особенности используемых в мировой практике
систем управления научной работой в вузах:
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По завершении фундаментальных и поисковых исследо<
ваний осуществляется одно из трех направлений использо<
вания полученных результатов: их публикация, передача
результатов конкретному заказчику или раскрытие резуль<
татов. В последнем случае после подробного описания но<
вой технологии и ее поступления в Центр коммерциализа<
ции производится экспертная оценка технологии.

Мировая практика управления научно<инновационной ак<
тивностью вузов пока может иметь ограниченное применение
в условиях России, так как в ней доминирует модель техноло<
гического трансфера результатов технического университета
в промышленность с последующим их доведением до уровня
готовой инновационной продукции уже в рамках промышлен<
но<производственной деятельности. Очевидно, надо искать
более подходящие для России формы.
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Репортаж с «круглого стола»
«Бизнес, управление и математика»,
Международного математического конгресса,

Новосибирский государственный университет,
лето 2003 г.
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Юрий ЕРШОВ, выпускник НГУ 1968 г., академик,
директор Института математики СО РАН: «Форма Кон<
гресса, а не просто научной конференции, позволила напом<
нить, что математика есть выдающееся достижение чеC
ловеческого духа, и дала участникам возможность говорить
о таких вещах, о которых мы, к сожалению, говорим редко, но
которые чрезвычайно важны для научного сообщества вооб<
ще и математического в частности. Возможно, именно это и
был основной результат прошедшего форума».
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Андрей МОРОЗОВ, выпускник 1981 г., доктор физ.;
мат. наук, ведущий научный сотрудник Института
математики СО РАН, профессор, сопредседатель орг;
комитета Конгресса:

– Что такое математика? Искусство? «Игра в бисер»?
Часть культуры наряду с музыкой и живописью? Набор ме<
тодов для решения практических задач? Всего лишь язык
для других точных наук? Мировоззрение? Гимнастика ума?
Образ мышления? Образ жизни? Орден посвященных? Ка<
кова роль математики и математиков в современном обще<
стве? Для чего ежегодно механико<математический факуль<
тет НГУ выпускает столько специалистов<математиков?
Каким должно быть математическое образование сегодня?

Эти и многие другие вопросы возникали всегда, возникают
они и в наше непростое время. На них нужно отвечать. Пото<
му что от ответов зависит наше общее будущее. Будущее не
только математики и математиков, но и всех нас.

Математика никогда не возглавляла список самых пре<
стижных профессий. Менялись времена, с ними менялась и
мода на профессии. Было время, когда одними из самых
уважаемых были профессии, например, шофера, машинис<
та, агронома, летчика, физика... Сегодня, видимо, таковы<
ми можно назвать профессии юриста, экономиста, психо<
лога, программиста, бизнесмена. Но во все времена в самых
передовых достижениях науки и техники математика игра<
ла неизменно огромную, а порою и главную роль.

Не все и не всегда, к сожалению, осознают, что же нам
всем дает математика. Непонимание роли математики в со<
временном обществе, которое сегодня как никогда пользу<
ется ее плодами, сокращение прослойки людей с математи<
ческим образованием, снижение качества их подготовки,
которое сегодня наблюдается не только в России, могут
привести к катастрофе. Пришло время открыто поговорить
о том, что такое математика, каков ее вклад в технологи<
ческое, культурное и интеллектуальное развитие нашего
общества, и во всеуслышание заявить об этом. Так возник<
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ла идея проведения Конгресса «Математика в XXI веке. Роль
ММФ НГУ в науке, образовании и бизнесе».

И летом 2003 г. идею претворили в жизнь.
На мой взгляд, программа Конгресса оказалась весьма

удачной, все пленарные доклады на Конгрессе были чрез<
вычайно интересны, они показали и современное состоя<
ние математики, и современные области ее применения, и
роль математики в культурной и даже духовной жизни.

Список докладчиков содержал фамилии и математиков,
и философов, и представителей других наук, а также биз<
несменов и деятелей сферы управления.

Конгресс принял и направил обращение к президенту
России, к правительству России, к Совету Федерации и к
Государственной думе РФ, в котором выражается озабочен<
ность планируемыми в правительстве РФ мерами по реор<
ганизации Российской академии наук и «модернизации»
образования в России и содержится предложение о выра<
ботке обоснованной национальной стратегии развития на<
уки и образования.

Особо стоит отметить один показательный факт.
Дело в том, что среди выпускников матфака НГУ оказа<

лось немало крупных бизнесменов и управленцев. Здесь
возникает два вопроса.

Случайно ли это? На мой взгляд, нет, не случайно. Ведь
математическое образование – это та универсальная ин<
теллектуальная основа, на базе которой можно успешно раз<
вить в себе многие другие качества, в том числе умение
творчески вести дело и умение управлять людьми.

Правильно ли, что многие выпускники матфака идут в
бизнес и управление? Мне кажется, правильно. Совершен<
но необходимо, чтобы люди, обладающие качественной ма<
тематической подготовкой, предполагающей умение твор<
чески, красиво и непредвзято мыслить, над которыми не
довлеют заученные технологии и методы работы, несли но<
вое в нашу жизнь. Ведь математические понятия и методы
вводятся не постановлениями и приказами. Они – резуль<
тат тщательнейшей шлифовки, осмысления и отбора на про<
тяжении десятилетий, а то и столетий, многими поколени<
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ями математиков. И в подготовке людей, в полной мере
обладающих этими интеллектуальными сокровищами, со<
стоит сегодня одна из важнейших социальных задач мате<
матических факультетов, и, в частности, математического
факультета НГУ.

Еще одна важная тема дискуссии – каким должно стать
образование на матфаке, что нужно изменить, убрать, до<
бавить, чтобы выпускнику факультета было обеспечено до<
стойное место в нашей непростой жизни в еще более не<
простое время? Чтобы диплом матфака НГУ стал реальным
конкурентным преимуществом.

Меня могут обвинить в том, что я преувеличиваю роль
математики. Нет, не преувеличиваю. Нам всем она очень
нужна, независимо от того, осознаем мы это или нет. Одно<
му великому человеку приписывают фразу: «Благосостоя<
ние математики напрямую связано с благосостоянием об<
щества». Его звали Бонапарт Наполеон. Умный человек был.
Стоит задуматься...
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Дмитрий ВЕРХОВОД, выпускник 1980 г., зам. гла;
вы администрации Новосибирской области:

– В 1997 г. в новосибирском театре «Глобус» праздно<
вал свое 30<летие «ВИНАП». Со свойственным этому напи<
точному гиганту олигархизмом и размахом был собран весь
бомонд Новосибирска – и от власти, и от бизнеса, и от ис<
кусства, и от торговли и от бог весть чего еще. Лишь трое
выпускников университета оказалось среди собравшихся.

По истечении шести лет ситуация в городе изменилась
кардинально: выпускники математического факультета про<
являют себя во все новых и новых сферах экономики и жиз<
ни. Такое ощущение, что математики начинают выступать
в роли некоего малого народа, значимость которого в об<
ществе не соответствует его численности.
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Роль выпускников нашего факультета в социуме расC
тет. Тем не менее задачей тех, кто достиг определенного
положения и веса, я считаю пропаганду факультетских дип<
ломов вообще и среди работодателей в частности.

Не думаю, что математикам следует становиться чинов<
никами (что касается меня, это в достаточной мере случай<
ность), но из двенадцати заместителей главы администра<
ции Новосибирской области математиков два, т. е. 16,6%.

Реплика Игоря БОЛДЫРЕВА, одного из крупней;
ших предпринимателей Новосибирска:

– В былые времена Новосибирский электротехничес<
кий институт и Институт народного хозяйства поставляли
стройматериал для верхушки власти, теперь НГУ начина<
ет успешно конкурировать. Это хорошо – монополия нару<
шается!

Научный центр, Академгородок – место обитания впол<
не комфортное, но удаленное от остальных районов Ново<
сибирска почти на 30 км. Для многих жителей «академа»
съездить в город – задачка; во всяком случае так было дол<
гие годы. А сейчас многие жители Новосибирского научно<
го центра работают «в городе», т. е. в других районах ог<
ромной столицы Сибири. Недавно и с большим удивлением
я узнал, что около 60% топ<менеждеров такой крупной авиа<
компании, как АК «Сибирь», – выпускники НГУ и преиму<
щественно матфака. Как оказалось, это сознательная поли<
тика владельцев АК, и они намерены ее придерживаться и
впредь.

Александр КОВАЛКОВ, выпускник 1978 г., пред;
приниматель:

– Математик способен на все, а особенно математик,
доведенный до ручки, – может пойти и в менеджеры. Мо<
жет быть, стоит ему все же облегчить участь? И чему<ни<
будь из того, что его потом заставит постичь жизнь, попро<
бовать научить еще на факультете?

На мой взгляд, студентам<математикам, почувствовав<
шим на первых курсах интерес к управлению, должна быть
дана возможность этот интерес удовлетворить, их способ<
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ности в данной области развить, скажем, при помощи спец<
курсов по менеджменту или маркетингу. Образование долж<
но быть таким, чтобы позволило «разградуировать» студен<
тов: дать им гибкую возможность уйти в бизнес (если
захотят) не всеохватно и универсально подготовленными
математиками, а хоть что<нибудь знающими и умеющими
менеджерами.

Конечно, существует «простой» способ – второе образо<
вание, но может быть, стоит предусмотреть некие «переC
квалификационные» возможности и программы прямо на
факультете?

Юрий ЗЫБАРЕВ, экс;проректор НГУ:

– Дискуссии о способах «модернизации» образования на
механико<математическом факультете идут уже несколько
лет. Есть и результат – создание в НГУ отдельного факуль<
тета информационных технологий – ФИТа. На мой взгляд,
это – большая стратегическая ошибка; информационные
технологии – всего лишь один из инструментов, одно из
приложений. Показателен опыт МГУ: он первым выделил
вычислительную математику в отдельный от механико<ма<
тематического факультет. Что из этого получилось? Два
мехмата. Но это Москва, а нужны ли два почти одинаковых
факультета нам в Сибири?

Думаю, что проблему дополнительного, или вернее ска<
зать, сопутствующего образования должна решать ма<
гистратура: получите базовое образование на матфаке и по<
жалуйста, специализируйтесь по финансовой математике,
по менеджменту, по актуарной математике и т. п. Органи<
зовать такое обучение вполне возможно, хотя бытует мне<
ние, что кадров для преподавания новых дисциплин нет.
Занимаясь организацией филиала Высшей школы экономи<
ки здесь, в Новосибирске, я убедился, что в нашем городе
есть люди, способные преподавать новые дисциплины и
вполне соответствующие предъявляемым к преподавателям
требованиям. Хотел бы отметить, что возраст большинства
из них – до тридцати лет, и эти люди (математики!), уже
прошедшие различные тренинги и стажировки за рубежом,
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готовы на высоком профессиональном уровне читать новые
дисциплины. В настоящее время они даже пытаются соста<
вить конкуренцию, скажем так, преподавателям со стажем
на экономическом факультете НГУ, предлагая свои курсы
по менеджменту и финансовой математике.

Итак, будущее за специализированной магистратуC
рой – именно она поможет многим выпускникам матфака
найти достойное место в жизни.

Ольга ЧУПАХИНА, выпускница 1978 г., кандидат
технических наук, специалист в области управления:

– На вопрос, почему математический факультет дал
столько эффективных менеджеров, я могу дать вполне на<
учный, точный ответ, поскольку этим я занимаюсь профес<
сионально. Из 12 основных особенностей, или личностных
черт характера эффективного менеджера три развиваются
математикой: аналитический склад ума, системный взгляд
на вещи, ориентация на результат. Последнее, возможно,
основное, главное свойство.

Физики или химики любят эксперимент, а математику
нужно доказать, почему так, а не иначе, то есть получить
результат.

Но есть и вторая сторона медали: не все математики ус<
пешные менеджеры. Почему? Оказывается, мешает очень
детальное отношение к результату. Те, кто начинает его
«дробить» и добиваться совершенства, идеальных вершин,
близких к теории, на этом как бы застревают. Стремление
к совершенству должно иметь порог, и этот порог интуи<
тивно дано почувствовать далеко не всем. Это теория, а
теперь – к практике.

Я набирала менеджеров в такие успешные новосибир<
ские компании, как «Топ<книга», «Нонолет», «Инмарко». К
слову, последняя претендует на то, чтобы стать в России
первой по продаже мороженого, а все топ<менеджеры – вы<
пускники нашего университета. В общей сложности я бо<
лее семи лет занимаюсь подбором персонала, «через меня»
прошло около 5 тысяч человек, и я одной из первых среди
менеджеров по персоналу Новосибирска начала принимать
в компании выпускников матфака без всякого опыта рабо<
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ты. В те годы это был почти революционный шаг – везде
отдавали предпочтение выпускникам экономических вузов.
Но одной специальной подготовки, как ни парадоксально,
мало. Выпускники же математического факультета очень
быстро, зачастую «с колес», добирают недостающие знания.

Есть и еще один факт: все мы помним тех, кто читал нам
политэкономию и научный коммунизм, так вот теперь они
преподают искусство менеджмента.

Реплика: – По<ленински!

Я не хочу никого осудить: не то плохо, что раньше эти
люди преподавали идеологические дисциплины. Беда в том,
что новые они выучили по книгам, – благо (или не благо?),
их теперь море! А в книгах – западный менеджмент. Уни<
верситету же нужны те, кто будет читать российский ме<
неджмент, кто уже прошел школу российского бизнеса.

Я подчеркиваю, что западный опыт, даже с видоизмене<
ниями, далеко не всегда можно применить в России. Я за
то, чтобы привлекать практиков для преподавания фаC
культативных дисциплин.

В ведущей в мире Манчестерской школе бизнеса, к при<
меру, не учат на лекциях или семинарах – там на занятиях
разбирают ситуации, случавшиеся в конкретных фирмах.

Реплика Д. ВЕРХОВОДА:

– А преподаватели кто? В этом, действительно, са<
мая «крутая» проблема современного экономического об<
разования. На сегодня в Новосибирской области более
60 тыс. студентов обучаются различным специальностям,
связанным с менеджментом. Это жуткая вещь, некая
раковая опухоль, которая съедает профильные дисцип<
лины многих хороших и известных вузов города.

Например, в одном из старейших вузов – Новосибир<
ском техническом университете (ранее НЭТИ) идет со<
кращение профильных, базовых для этого учебного за<
ведения инженерных специальностей, таких, как
самолетостроение и электроника. Но зато с каждым го<
дом растет число выпускников, получивших сомнитель<
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ное экономическое образование у сомнительных препо<
давателей. Их трудоустройство может стать в будущем
большой проблемой.

Реплика И. БОЛДЫРЕВА:

– Раньше дворниками были лишние инженеры, те<
перь в дворники пойдут лишние «менеджеры».

Дмитрий ПАЛЬЧУНОВ, выпускник 1985 г., зав. ка;
федрой общей информатики факультета информаци;
онных технологий НГУ.

– Многое из того, что предложено уважаемой аудитори<
ей, уже реализовано на нашем новом факультете (хотя со<
здание ФИТа здесь было названо стратегической ошибкой).
И преподают у нас люди с сертификатами IBM, с опытом
работы на американском рынке, который адаптируется к
местным условиям.

Хочу начать с вопроса, почему математики эффективны,
и эффективны ли? На мой взгляд, очень и очень многим из
них не хватает знания по таким дисциплинам, как бизнес<
анализ и бизнес<консалтинг.

Математик отличается тем, что способен «держать в го<
лове» очень сложные, многоуровневые конструкции. Но
если студента сразу начать обучать в основном программи<
рованию, он не станет математиком и не будет обладать
указанной способностью. На мой взгляд, первые два года
обучения надо вообще запретить программирование – оно
приземляет, потом уже не дает подняться.

Человек с хорошим математическим образованием лег<
ко овладевает «Явой» и без проблем становится хорошим
разработчиком; наоборот – практически невозможно. Спо<
собность усваивать сложные конструкции, их анализиро<
вать, ими оперировать очень важна, но ее надо «вырастить».

К сожалению, мы забываем о такой области, как методоло<
гия науки, начинавшейся еще в Венском кружке. Так что, как
создается эмпирическая наука, уже давно детально описано.
Правда, там речь шла о физике, но, уверяю вас, теория впол<
не применима и при описании и создании автоматизированно<
го документо< и товарооборота на «ВИНАПе». Вот смотрите:
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Перед нами та же самая бескванторная логика предика<
тов первого порядка. Лучшей чертой этой логики является
то, что она разрешима.

Короче говоря, бизнес<анализ – есть практически то
же, что теория конечных моделей, вполне математиC
ческая дисциплина.

И еще. Чтобы понять, что на мехмате нужно изменить,
следует дать себе отчет в том, как и почему те или иные
образовательные программы складываются.

Большой удельный вес в образовательных программах
математических факультетов механика получила потому,
что в середине прошлого века успех страны определялся ее
оборонной и космической отраслями и соответственно их
мощью. Запуски спутников, ракет и т. д. сделали крайне
актуальным развитие теории дифференциальных уравнений
и вычислительной математики. Слава богу, создание бомб
и вооружений больше не есть задача номер один, и на пер<
вый план выходят другие задачи, в частности, задачи
управления.

Аппарат дифферентных уравнений, как все понимают,
не очень адекватен этим задачам. Выпускникам матфака не
нужно столько механики, как не нужно, возможно, каких<
то специальных курсов типа менеджмента. Гораздо целесоC
образнее глубже преподавать ту же комбинаторику, теC
орию вероятностей, математическую статистику, из
которых по существу вышли и финансовая, и актуарC
ная математика.

Если бы мы в свое время больше и лучше изучали мат<
статистику и теорию вероятностей, возможно, феномена
Мавроди в стране просто бы не было, так как люди знали
бы, что такое финансовые пирамиды и чем они кончаются.
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Дмитрий СВИРИДЕНКО, выпускник 1973 г., док;
тор физико;математических наук, профессор, девело;
пер, бизнес;консультант:

– Я полностью согласен с тем, что системный подход и
способность к обучению – принципиальное отличие выпуск<
ника матфака НГУ. Я в бизнесе с 1991 г. Встречаясь со
многими управленцами и консультируя их, сразу могу от<
личить выпускника НГУ и тем более математика, в свое
время как следует поработавшего в области теории алго<
ритмов, теории доказательств. С таким гораздо проще об<
щаться, чем с теми, кто занимался непрерывной математи<
кой (прошу таковых меня извинить, но это факт). Что очень
важно в той математике, которую нам преподавали в этом
университете? Я выпускник кафедры алгебры и логики.
Логическое образование – есть принципиально необхоC
димая основа системного мышления, так необходимого
тем студентам<математикам, которые в будущем захотят за<
ниматься управлением и бизнесом.

Я утверждаю, что многие основы теории управления
уже описаны математической наукой. Что мы сегодня
наблюдаем в бизнесе? Увлечение теорией управления, ин<
жинирингом, реинжинирингом, и одно из основных поня<
тий там – бизнес<процесс! Но еще в 1970 г. Ю. Ершов сфор<
мулировал очень простую задачу и предложил рассмат<
ривать алгоритм как процесс! Теперь люди, которые не зна<
ют математики, начинают строить системы моделирования,
создавать языки моделирования и учить, как моделировать
сложные бизнес<процессы, а грамотные, образованные ма<
тематики остаются как бы в стороне. В лучшем случае к
ним обращаются с тем, чтобы «усовершенствовать» гото<
вые системные продукты, что, как вы понимаете, вряд ли
возможно. Если профессионально посмотреть на управле<
ние бизнесом, станет очевидно, что бизнесCпроцесс – есть
не что иное, как проект, а управление бизнесом – это
проектноCориентированное программирование.

Гарантирую, что через три<четыре года этот взгляд и этот
подход станут общепринятыми.
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Как известно, логистические методы повышают эффек<
тивность бизнеса на 60–70%. Но что такое эта преслову<
тая «логистика»? К логистике относятся как к совокупнос<
ти знаний, связанных с транспортировкой, хранением и
(иногда) страхованием. С точки зрения логика, это – зада<
ча системной интеграции, а значит, логистика есть оптиC
мизационная задача, которая решается средствами
комбинаторики. Давно и хорошо разработанными, т. е.
опять дискретная математика!

Говорю с полной ответственностью, так как не так дав<
но был консультантом и даже автором одного из (так рас<
пространенных на Западе) инжиниринговых бизнесов, ко<
торый называется «микроэнергетика». И применял класси<
ческие средства вывода и доказательства, принятые в мате<
матической логике. Так что верьте мне, люди: комбинато<
рика вездесуща!

Реплика Д. ВЕРХОВОДА:

– Я хотел бы отметить, что на мехмате НГУ и диск<
ретная, и непрерывная математика всегда были «в од<
ном флаконе»: обе преподавались очень основательно, и
кто хотел получить большую порцию той или иной, ее
получил. Более того, всеобъемлющее образование – все<
гда было отличительной чертой факультета, и он не дол<
жен ее утратить!

Игорь СТЯЖКОВ, выпускник 1988 г., заместитель
директора Западно;Сибирского филиала негосударст;
венного пенсионного фонда «Благосостояние»:

– Я позволю себе сделать несколько замечаний как, ви<
димо, единственный в этой аудитории специалист<практик
по актуарной математике. Чтобы вы смогли оценить сте<
пень моей «практичности», скажу, что наш фонд обслужи<
вает Западно<Сибирскую железную дорогу в части выплаты
негосударственных пенсий. Это огромные объемы баз данных,
финансовых потоков, инвестиций. И, конечно же, риски.

Актуарная математика – это, вообще говоря, управле<
ние рисками, без расчета которых не бывает ни страхова<
ния, ни управления пенсионными средствами.



ЭКО150

Резко возросшую нужду в специалистах<актуариях обус<
ловили два недавно принятых федеральных закона: «О пен<
сионном обеспечении» и «Об обязательном страховании
автогражданской ответственности».

Пока актуариев практически нет, и это приведет к
тому, что, скажем, страхованием автоответственности гра<
мотно заниматься будет некому, а ведь уже к началу следу<
ющего года необходимо «обслужить» многомиллионные по<
токи автовладельцев. Да, правительство в лице Минфина
не очень понятным образом назначило ставки тарифа (на
мой взгляд, сильно завышенные), но что дальше? Если та<
рифы завышены – не пойдут клиенты; если занижены –
страховая компания (или пенсионный фонд) просто прого<
рит. От грамотности специалистов<актуариев зависит очень
многое. И здесь я перехожу к главной проблеме – где их
взять? Д. И. Свириденко говорил «о разрыве» между менед<
жерами и математиками. Я вынужден констатировать нали<
чие такого же разрыва в нашей области. «Чистый» матема<
тик, владеющий всем необходимым аппаратом матстатис<
тики и теории вероятностей, – это еще далеко не актуарий.
Последний должен уметь работать с базами данных, знать
соответствующие программные продукты и иметь навыки
работы с ними, да к тому же владеть азами юридических и
экономических дисциплин. Специалисты по налоговому
праву, бухгалтеры и экономисты, подготовленные экоC
номическими вузами, не в состоянии решать сложные
математические задачи. Возникающий разрыв кто<то дол<
жен ликвидировать, и, может быть, сделает это как раз ма<
тематический факультет, дополнив образовательные про<
граммы курсами права, налогового законодательства и т. п.
Я бы назвал их «уроками практической жизни», которые
удачно дополнят «чистоту» матфаковского образования.

Кстати, мало кому известно, что актуарная математика
была достаточно развита в дореволюционной России.

Юрий ТЭН, выпускник 1988 г., предприниматель:

– Сегодня нужны не менеджеры<экономисты со знанием
математики, а математики<менеджеры, поскольку бизнес в
России усложняется очень быстро. Схемы бизнеса меняют<



151СУДЬБЫ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

ся и усложняются, особенно компаний<гигантов. И этому
бизнесу нужны очень квалифицированные наемные менед<
жеры. Но задача мехмата – все<таки наука, и в первую оче<
редь чистая наука, нельзя факультету идти на поводу сию<
минутных потребностей общества. Иначе свою глобальность
и универсальность математика как наука просто утратит.

На мой взгляд, выпускники матфака, ставшие немаC
тематиками, должны быть все же исключением, а не
заранее предусмотренным правилом.

Анатолий КОЗЫРЕВ, выпускник 1974 г., доктор эко;
номических наук, профессор кафедры ЮНЕСКО по ав;
торскому праву, советник президента Лиги содействия
оборонным предприятиям, сотрудник Центрального
экономико;математического института и т. д.:

– В бизнесе наступает эра математики. И не только
потому, что математики, как сказал Кроннеккер, все дела<
ют лучше других, но еще и потому, что, действительно, рез<
ко изменилась сложность бизнеса. Математики сегодня
востребованны. Нет нужды говорить, что без знания мате<
матики не обойтись при игре на бирже. Расчет опционов,
варрантов, фьючерсов очень сложен и требует владения ма<
тематическими методами. Математики востребованы в фир<
мах, которые ведут сложную игру, и, к слову, стали очень
неплохо зарабатывать. Но речь не об этом.

Оказывается, и в реальном бизнесе математический
инструментарий, используемый при расчете опционов,
вполне применим (первой начала его применять компания
«Шелл» при выдаче лицензий на разведку месторождений);
с помощью статистических методов, применяемых при рас<
чете опционов, можно оценивать техническую документа<
цию. Можно, например, принимать правильные решения,
как поступать с «долгоиграющим» технически сложным и
дорогим оборудованием (как, например, космические или
ракетные установки), если оно вышло из строя.

Дело в том, что срок службы оборудования состоит из
трех этапов: период адаптации, период ровной эксплуата<
ции и период отказов – резкого возрастания вероятности
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выхода техники из строя. Не остается неизменной и цена
оборудования. Таким образом, вероятность отказа техни<
ческого устройства в различное время различна. Что де<
лать: поставить новый узел, деталь, или выгоднее заменить
оборудование полностью?

Ситуация в принципе такая же, как при игре на бирже.
Ведь что такое опцион? Опцион – это, вообще говоря, воз<
можность (но не обязательство!) продать или купить акцию
по заранее оговоренной цене. Возможность отказаться от
сделки дает шанс выиграть. Но выигрыш возможен, если
есть элемент случайности. На бирже это – цена акции, ко<
торая колеблется: акции поднялись в цене, значит, реали<
зуем опцион на покупку, упали – значит, не реализуем.

В нашем случае с оборудованием элементом неопреде<
ленности будет срок эксплуатации, по истечении которого
произошел отказ. Он и будет решающим фактором: реали<
зовать опцион, т. е. заменить деталь, или отказаться – т. е.
заменить оборудование полностью.

Ситуаций, в которых требуется аргументация принятия
решения, появляется все больше – можно построить мате<
матическую модель, на которой оценивается документиро<
ванная информация. Недавно я оценивал с помощью мето<
дов опциона товарный знак «Евронова». Кстати сказать,
хороший бизнес: три дня работы – тысяча баксов, хотя
в принципе, конечно, математикой надо заниматься бес<
корыстно...

Теперь о том, стоит ли что (и что именно) менять на
факультете. Наверное – да, жизнь не стоит на месте. Но с
другой стороны... Помнится, в бытность студентами, у нас
считалось: чтобы изучать матстатистику, надо быть совсем
уж уродом. Я, между прочим, тоже так считал...

Екатерина СЕРВАХ, выпускница 1977 г., журна;
лист, финансово;экономический обозреватель:

– Когда говорят о менеджменте с пиететом, забывают,
что это (во всяком случае, там, где менеджмент зародился)
не наука высшего управления, а всего<навсего набор стан<
дартизированных приемов, владение которыми позволяет в
больших структурах руководить подразделением. Чтобы
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быть исполнителем, не нужно иметь за плечами матфак. Я
бы сказала, что это было бы даже вредным, поскольку мат<
фак – это не только системность и логичность мышления,
но еще и его независимость. Люди с независимым складом
ума неудобны для рутинной работы и для начальства тоже –
ими трудно руководить. Они скорее востребованы тогда,
когда нужны новые идеи и нестантартный взгляд на про<
блему. Структурированное мышление выпускников матC
фака определяет их высокие адаптивные возможности
– именно поэтому такой выпускник, в принципе, может
стать кем угодно. Возможность к быстрой адаптации –
важнейшее свойство современной личности, обеспечиваю<
щее определенный уровень положения в обществе. В мире
существует множество методик, позволяющих развить адап<
тивность индивида, и в первую очередь это – форма обуче<
ния, в которой широко используется диалог, и мало похо<
жая на классические лекции и семинары.

Было бы полезным помимо традиционных форм подачи
учебного материала предусмотреть на факультете и такую
компоненту обучения, как организационноCдеятельC
ностные игры и т. п. Что пошло бы на пользу всем, незави<
симо от того, чем студенты займутся в будущем.

И в бизнесе, и в политике, и в науке, и в управлении
необходимы люди, способные делать открытия, создавать
новые направления и вырабатывать нестандартные подхо<
ды. И этому, до некоторой степени, можно научить еще
в вузе.

Виктор ДЕНИСОВ, выпускник 1979 г., генеральный
директор компании «Новинтех»:

– Складывается такое впечатление, что всему, что вы<
пускник матфака знает и умеет, его просто научили за годы
студенчества. Что все его качества напрямую зависят от того,
что, как и в какой форме ему читали и какие профессора.

Почему мы стесняемся поставить вопрос об «исходном
материале»? А это вопрос не праздный. Не знаю, как сей<
час, но в наше время поступить на матфак НГУ было, во<
первых, престижно, а во<вторых, трудно. Причем не столь
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велик был, возможно, конкурс, как высока планка – про<
стых задачек на вступительных экзаменах на этот факуль<
тет не задавали.

Не хочу быть неправильно понятым – я далек от мысли
о какой<либо сегрегации, но на матфак НГУ изначально по<
падали люди далеко не среднего уровня. И если бы полови<
не из них по какой<нибудь причине пришлось стать выпуск<
никами другого вуза, уверен, это не сказалось бы на их
судьбе определяющим образом. Но, слава богу, они все<таки
закончили наш факультет, и по собственному опыту руко<
водящей работы могу сказать – они мои лучшие сотрудни<
ки. Математиков берем практически вне конкурса. И
они, кстати сказать, редко уходят из компании, несмотря
на не слишком высокую зарплату.

Николай СЫЧЕВ, выпускник 1982 г., в прошлом
проректор НГУ и директор колледжа информатики,
специалист в области владельческого консалтинга:

– По роду деятельности я сталкиваюсь со многими вла<
дельцами бизнеса, но математиков среди них почти нет. Да,
многие выпускники матфака служат в компаниях, но это
наемные менеджеры. А менеджер и владелец бизнеса – это
очень разные вещи, так же как математическая логика и
логика бизнеса. И тем более русского бизнеса, где зачас<
тую два плюс два не только не четыре, но и вовсе непред<
сказуемая величина.

Есть такое английское понятие, как MBA – мастер биз<
нес<администрирования. Я бы сказал, что добавление слова
«по<русски» не дополняет это понятие, а в корне меняет
смысл.

Я полностью согласен с тем, что люди, попадающие на
факультет, в основном обладают особыми способностями.
Студентам мехмата, тем, кто действительно одарен, надо
дать шанс раскрыться и в других областях.

Разумеется, не следует всех загонять в бизнес, но преC
доставить возможность прослушать курсы соответC
ствующих дисциплин на факультете просто необходиC
мо. Жизнь изменилась, раньше в качестве «общеобразо<
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вательных» программ читали истмат и диамат, теперь мож<
но читать бизнес<ориентированные курсы. Для общего раз<
вития никому не помешает.

Виктор ШУТЕНКО, выпускник 1982 г., секция при;
кладных проблем при Президиуме Сибирского отде;
ления Российской академии наук:

– В Сибирском отделении РАН существуют серьезная
проблема недофинансирования науки и связанная с этим
проблема разрушения научных школ.

Всего 15% выпускников механико<математического фа<
культета обеспечивают потребность институтов Сибирско<
го отделения в кадрах. Оставшиеся 85% – это «свободные
математики», которые являются кадровым потенциалом для
промышленности, политики и т. д. У бизнеса есть свои не<
малые потребности в квалифицированных специалистах,
поэтому возникает естественный вопрос: нельзя ли ему по<
участвовать в их подготовке еще в университете?

Представители бизнеса, мне кажется, также должны быть
заинтересованы в цивилизованных путях общения с матфа<
ком. Да, уже учреждено некоммерческое партнерство «Фонд
поддержки матфака». Но факультет должен не просто полу<
чать деньги из этого фонда, например, на стипендии студен<
там. Было бы правильно, если бы факультет стал партнеC
ром бизнеса в части гарантированной подготовки для него
именно тех специалистов, в которых есть нужда.

В таком сценарии и у факультета появятся деньги, что<
бы обеспечить материальными ресурсами те 15%, которые
будут сменой ученых, и остальным 85% не понадобятся еще
5–10 лет, чтобы понять, чем им в жизни заниматься, и най<
ти свою, успешную предметную область.

И еще. Бизнес меняется очень быстро, и взаимодействие
бизнесменов и факультета поможет и подготовку специа<
листов сделать гибкой, соответствующей моменту.

Иван ГОЛОСОВ, выпускник 1968 г., президент ком;
пании «Унипро»:

– Мехмат – это выбор по жизни. Мехмат выбирают
те, кто уже умеет ориентироваться и работать с математи<
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ческими терминами и понятиями, то есть молодежь с гра<
мотным, я бы сказал, базовым мышлением. В студенческие
годы способность работать со сложными системами разви<
вается, идет обучение методам и способам такой работы,
углубляется структурированность мышления.

Программирование – область знаний, где оперируют слож<
ными иерархическими уровнями понятий и целых систем. И
все же программирование – это отрасль математики.

Наших студентов всегда отличает (от многих других, в
том числе выпускников западных вузов, чье образование я
назвал бы натаскиванием) основательность полученного
ими образования. Они способны к самостоятельной работе,
могут самоорганизоваться, продуцировать идеи. Но! Зачас<
тую не могут их изложить на простом русском языке. И это
не шутка, а вполне существенная проблема, на которую я
хочу обратить внимание.

О том, что выпускникам факультета не хватает знания
менеджмента, говорили здесь почти все. О том же свиде<
тельствует и мой собственный пример. Волею судьбы я стал
программистом. Но с душой математика (надеюсь, и с мас<
терством тоже). А менеджером сделался случайно и поне<
воле – в свое время надо было сохранить коллектив и его
функциональность. Если бы я имел соответствующую под<
готовку, возможно, получалось бы лучше...

Что касается взаимодействия с кузницей кадров, то со
стороны нашей компании оно уже налажено – правда, не с
мехматом, а с факультетом информационных технологий
НГУ. Как будет развиваться наше сотрудничество с уни<
верситетом в дальнейшем, покажет жизнь.

Публикацию подготовила Елена ЕЛИЗАРОВА,
выпускница ММФ НГУ 1977 г.,

корреспондент «ЭКО»
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Целлюлозно<бумажная промышленность никогда не
была сильным звеном лесопромышленного комплек<

са Белоруссии. Традиционно доминировали мебельная ин<
дустрия и другие деревообрабатывающие производства.
Особенно обострилась «бумажная» проблема после распа<
да единого народнохозяйственного комплекса бывшего
СССР. Отрасль по сути дела оказалась без сырьевого фун<
дамента. Единственный производитель целлюлозы в респуб<
лике – ОАО «Светлогорский целлюлозно<картонный ком<
бинат» – обеспечивает лишь собственные потребности в
ней. Остальные картонно<бумажные предприятия сырье
импортируют. За последнее десятилетие выпуск бумаги сни<
зился почти в 4 раза, картона – в 1,3 раза. На покупку
целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них за рубежом
Беларусь ежегодно тратит более 200 млн дол.

Беларусь располагает значительным потенциалом
лесосырьевых ресурсов: запасы древостоя на душу
населения в 3 раза превышают здесь среднеевропей;
ский уровень, но удовлетворять потребности внутреннего
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рынка в бумаге и картоне за счет собственного производ<
ства республика не в состоянии. Главный тормоз развития
картонно<бумажной индустрии – дефицит и низкий техни<
ческий уровень имеющихся производственных мощностей
по выпуску целлюлозосодержащих полуфабрикатов (целлю<
лозы, полуцеллюлозы, древесной массы), что не позволяет
выпускать конкурентоспособную как по качеству, так и по
цене продукцию европейского уровня.

В сложнейшей ситуации из<за нехватки бумаги оказа<
лась и полиграфическая промышленность.

"�����)����
�
���

Потребление бумаги и картона на душу населения в
Республике Беларусь составляет 32 кг. На фоне го<

сударств Восточной Европы (25 кг) это выглядит неплохо,
но в среднем по государствам Центральной Европы данный
показатель в 3 раза выше. Наиболее высокий уровень ду<
шевого потребления бумаги и картона достигнут в Бельгии
(344 кг), Финляндии (321), Швеции (245), Швейцарии
(240), Дании (235), Нидерландах (217), Великобритании
(215) и Австрии (212 кг) (см. таблицу).

По масштабам развития целлюлозно<бумажной индуст<
рии в Европе лидируют скандинавские страны и Австрия.
Они располагают большим потенциалом лесосырьевых ре<
сурсов и, рационально его используя, обеспечивают наибо<
лее высокий уровень производства бумаги и картона на душу
населения не только для собственного потребления, они
экспортируют бумажную продукцию не только на европей<
ский, но и на мировой рынки.

Финляндия, например, производя ежегодно более 11 млн т
волокнистых полуфабрикатов и 13 млн т бумаги и картона,
получает от экспорта этой продукции порядка 8 млрд дол.
валютных поступлений, что составляет 75–80% всех дохо<
дов от экспорта продуктов лесопереработки. Беларусь же
от поставок на внешний рынок целлюлозно<бумажной про<
дукции в 2002 г. получила 192 млн дол., или 33% от общей
стоимости всей экспортной продукции лесопромышленного
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Производство и потребление бумаги и картона
на душу населения по странам Европы*, кг
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:елсичмотВ

апорвЕяандапаЗ 812 791 12

яиднялниФ 0942 123 9612

яицевШ 9111 542 478

яиртсвА 215 212 003

яигевроН 905 071 933

яирацйевШ 542 042 5

ыдналредиН 702 712 01–

яинамреГ 402 512 11–

яицнарФ 851 081 22–

яигьлеБ 361 443 181–

яилатИ 941 971 03–

яилагутроП 711 89 91

яинатирбокилеВ 111 512 401–

яинапсИ 111 161 05–

яинаД 56 132 661–

апорвЕяанчотсоВ 62 52 1

яиневолС 452 811 631

яикаволС 111 46 74

яихеЧ 57 48 9–

ашьлоП 74 85 11–

яиргнеВ 64 56 91–

яитавроХ 33 54 21–

яинотсЭ 43 54 11–

яиссоР 13 81 31

ьсуралеБ 32 23 9–

яираглоБ 31 91 6–

яинымуР 31 61 3–

автиЛ 01 62 61–

яивтаЛ 8 24 43–
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комплекса (577 млн дол.). В Финляндии бумагу и картон
производят на 46 крупных предприятиях, целлюлозосодер<
жащие волокна – на 43 заводах. А в Беларуси –
10 средних и мелких бумагопроизводящих предприятий и
один крупный производитель целлюлозы.

В 2002 г. в Беларуси в расчете на 1 га лесной площади
произведено 7 кг целлюлозосодержащих полуфабрикатов.
Это соответственно в 70; 62 и 50 раз меньше, чем в Фин<
ляндии, Австрии и Швеции (рис. 1). Соседняя Польша, име<
ющая сопоставимые с нами площади лесного фонда, про<
изводит свыше 850 тыс. т таких полуфабрикатов, а
Республика Беларусь – в 14 раз меньше.
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Рис. 1. Производство целлюлозосодержащих полуфабрикатов
(кг/га лесной площади) по странам Европы в 1999 г.:
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Итак, необходимость ускоренного развития в Респуб<
лике Беларусь производств по химической перера<

ботке древесного сырья очевидна.
Покупать целлюлозу за рубежом в прежних объемах бе<

лорусские бумажные и картонные фабрики сегодня не мо<
гут в силу целого ряда обстоятельств, в том числе и высо<
ких цен на этот вид сырья, делающих, в конечном итоге,
белорусскую бумагу неконкурентоспособной на западно<
европейском рынке. Цена отечественной «меловки» для оф<
сетной печати повышенной гладкости, например, в 2 раза
выше, чем финской, так как в качестве полуфабриката ис<
пользуется импортируемая целлюлоза, а зарубежные фирмы,
располагающие более современными технологиями, получа<
ют ту же самую целлюлозу из дешевой древесной массы. Кро<
ме того, на повышение себестоимости нашей бумаги «игра<
ют» химикаты, которые наши фабрики покупают за валюту.

Аналогичная ситуация сложилась и в государствах Бал<
тии. В Латвии хотят решить проблему за счет строитель<
ства крупного комбината, планируемая мощность которо<
го – 600 тыс. т целлюлозы в год. Строить его будут за день<
ги зарубежных кредиторов. Создание такого гиганта – дело
дорогостоящее, срок окупаемости инвестиций – порядка
8–10 лет, но и перспективы заманчивые, так как сулят боль<
шие поступления валюты от экспорта бумажной продукции
в долгосрочной перспективе.

Наиболее эффективный путь решения этой проблемы в
Беларуси – создать новое производство сульфатной беле<
ной целлюлозы мощностью 150 тыс. т в год. Сметная сто<
имость такого строительства составляет 380 млн дол. В
нынешней экономической ситуации республика не в состо<
янии осилить столь капиталоемкий объект за счет собствен<
ных средств. А попытки найти зарубежных инвесторов пока
не увенчались успехом.

Позиция западных фирм в отношении Беларуси ясна: не
имея возможности переработать древесину у себя, респуб<
лика вынуждена продавать ее на внешнем рынке. В 2002 г.
экспортировано 1,3 млн м3, в 1,2 раза больше, чем в преды<

6 ЭКО № 10, 2003



ЭКО162

дущем году, деловой древесины. Кроме того, примерно
1 млн м3 мелкотоварной древесины от рубок промежуточ<
ного пользования вообще не востребовано ни на внутрен<
нем, ни на внешних рынках.

Поэтому наиболее реалистично решать проблему уско<
ренного развития в Беларуси целлюлозосодержащих про<
изводств путем развития при действующих бумажных и кар<
тонных фабриках цехов по выпуску древесной массы.
Древесная масса используется во всем мире, заменяя пол<
ностью или частично целлюлозу в композиции многих ви<
дов бумаги (газетная, санитарно<гигиеническая, писче<
печатная), а также некоторых видов картона. Темпы роста
объемов производства древесной массы в мире в последние
годы значительно превышают темпы роста выпуска целлю<
лозы. Это объясняется рядом преимуществ ее получения
перед целлюлозой: более низкими удельными капитальны<
ми вложениями, более высоким выходом полуфабриката,
экологичностью производства.

+����������������
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Европейский рынок деловой древесины перенасыщен,
цены на нее упали. В значительной степени это

следствие либерализации и слабого контроля лесного биз<
неса в России, где рубкой леса и его экспортом в настоя<
щее время занимаются около 30 тыс. фирм. К тому же бо<
лее 30% порубок осуществляется теневиками – «черными»
вальщиками незаконно1. Потери бюджетов всех уровней в
связи с нелегальной рубкой леса, по данным Всемирного
фонда дикой природы, составили в 2002 г. по России более
1 млрд дол.2 В итоге эта великая лесная держава получила
в 2002 г. от экспорта товаров лесопромышленного комп<
лекса только 4,5 млрд дол. Структура экспорта к тому же
имеет явно «сырьевой крен»: более 50% выручки дали круг<
лый лес и пиломатериалы. В то же время страны с мень<
шим лесосырьевым потенциалом, но развитой химической
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и химико<механической переработкой древесины от экспор<
та товаров лесопереработки получают отдачу в несколько
раз более высокую. В Швеции, например, она составляет
порядка 11 млрд дол. ежегодно, в США и Канаде – соответ<
ственно 16 и 25 млрд дол.

Мы исследовали зависимость между ценой товара лесо<
промышленного комплекса Беларуси, поставляемого на внеш<
ние рынки, и глубиной его переработки (рис. 2). Что выгодно,
а что невыгодно экспортировать, думаю, очевидно.

�������������,��

В Беларуси разработана и утверждена правительством
Республиканская программа рационального и комплек<

сного использования древесных ресурсов на 2002–2010 гг.
В ходе ее реализации предусмотрено не просто решить ряд
актуальных проблем и провести структурную перестройку
лесопромышленного комплекса страны. Реструктуризация
проявляется в приоритетном развитии целлюлозно<бумаж<
ного, а также экспортоориентированных и импортозамеща<
ющих производств, базирующихся на новых и высоких
технологиях.

С этой целью намечено ввести в строй вторую очередь
целлюлозного завода в ОАО «Светлогорский целлюлозно<
картонный комбинат», создать производство большеформат<
ной фанеры в ЗАО «Пинскдрев», организовать выпуск дре<
весной массы и газетной бумаги в г. Шклове, активизи<
ровать поиск иностранного инвестора для строительства но<
вого завода по выпуску сульфатной беленой целлюлозы,
осуществить техническое перевооружение ряда деревооб<
рабатывающих и мебельных предприятий.

Одной из «точек роста» в отрасли станет организация в
ОАО «Витебскдрев» производства древесноволокнистых
плит средней плотности (МДФ), которые широко применя<
ются в мебельной индустрии.

Реализация этих и других проектов позволит сформиро<
вать в республике сырьевой фундамент отечественной кар<
тонно<бумажной индустрии, вовлечь в переработку огром<
ные резервы (более 1 млн м3 в год) неиспользуемого ныне

6*
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Рис. 2. Цена 1 т экспортируемых товаров из деловой древесины

и лесобумажной продукции из нее в Беларуси за 2002 г., дол.
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мелкотоварного древесного сырья от рубок промежуточно<
го пользования лесом, в 1,7 раза увеличить экспортный по<
тенциал, сократить импорт лесопродукции и значительно
улучшить сальдо внешнеторгового оборота лесопромышлен<
ного комплекса Беларуси.

-����������

Принятие вышеупомянутой программы и ее успешная
реализация – это первый, очень важный шаг в струк<

турной перестройке лесопромышленного комплекса Бела<
руси. Уместно отметить, что и в условиях рынка наше го<
сударство располагает такими реальными рычагами
управления развитием приоритетных направлений реально<
го сектора экономики, как первоочередное кредитование,
предоставление преференций предприятиям и государствен<
ных гарантий иностранным инвесторам, другие стимулы.

Ярким примером того, как можно рационально распоря<
диться главным национальным богатством, в данном слу<
чае лесом, для нас является Финляндия. Развитие лесного
сектора экономики этой страны тесно связано с реализаци<
ей государственных программ («МЕРА», «Лес<2000» и др.),
что позволило повысить продуктивность лесов и осуще<
ствить структурную перестройку лесопромышленного ком<
плекса с ориентацией на глубокую переработку древесного
сырья (целлюлозно<бумажная промышленность) и совершен<
ствование ассортимента экспортных товаров. В итоге сово<
купная стоимость экспорта товаров целлюлозно<бумажной
индустрии возросла за 1960–1995 гг. в 34 раза3. В настоя<
щее время лесной сектор экономики приносит Финляндии
ежегодно более 10 млрд дол. По сути дела, вся экономика
сегодняшней процветающей Финляндии стоит на твердых
ногах лесоперерабатывающего комплекса.
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М. А. АВДЫЕВ,
директор НП «Сибирский центр конфликтологии»,

Новосибирск

Потери от некачественных договорных отношений мо<
гут разорить предприятие, особенно когда речь идет о по<
ставке стратегически важного ресурса или товара. Исто<
рия знает примеры, когда договорные отношения длятся
более чем столетие. Хороший договор – это модель ваших
отношений с партнером. Предпочтительнее, если организа<
ция разрабатывает договоры применительно для своих за<
дач, а не использует некие типовые формы договоров, для
гипотетического бизнеса.

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

Насколько хорошо продуман ваш договор с партнером –
настолько удобно вам будет развивать партнерские отно<
шения. Конечно, на практике мы часто сталкиваемся с
устными соглашениями, опирающимися на личностные
качества договаривающихся людей и на их понимание че<
ловеческой психологии.

К примеру, обычаи делового оборота в России крайне
редко предусматривают использование на практике меха<
низма обеспечения обязательств в виде неустойки. Неус<
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тойка (или пеня) прописывается в договоре как бы для про<
формы, однако, как правило, о ней «вспоминают», когда за<
ходит речь о разрыве партнерских отношений и обращении
в суд. Предприятия<монополисты, напротив, «не прощают»
задержки в сроках платежа, например, энергетики успеш<
но применяют неустойку к абонентам тепловой и электри<
ческой энергии, не боясь разрыва партнерских отношений.

В нашей практике был интересный случай, когда круп<
ная газета и типография заключили договор подряда на вы<
пуск издания. Наш центр выступил в качестве агента, по<
могающего достичь соглашения сторон. По настойчивым
требованиям директора типографии, в разделе договора
«Ответственность сторон» была предусмотрена неустойка
в размере 10 тыс. руб. за 1 час задержки предоставления
макета издания со стороны газеты. Агент поинтересовался,
почему размер неустойки столь существенный: «простой
валютного оборудования, конвейерная работа печатных ма<
шин, размер экономически рассчитан, обсуждению не под<
лежит», – таков был ответ директора типографии. Тогда для
соблюдения баланса интересов агент порекомендовал вклю<
чить аналогичную неустойку в случае задержки печати из<
дания по вине типографии. По иронии судьбы, первый же
тираж издания был напечатан с пятичасовой задержкой по
вине типографии по «объективным причинам» – день рож<
дения начальника производства! Газета применила по отно<
шении к типографии половинный размер неустойки и одно<
временно направила дополнительное соглашение об
уменьшении размера неустойки в 2 раза. Симметричная
ответственность за нарушение обязательств по договору
сохранилась. Дополнительное соглашение было немедлен<
но подписано типографией, а неустойка – выплачена. Де<
ловые отношения газеты и типографии продолжаются.

Когда речь идет о работе многочисленной организации с
многочисленными партнерами – необходимо создавать до<
говорную технологию, не полагаясь на устные договорен<
ности. Рекомендуется придерживаться следующей структу<
ры договора.
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Согласитесь: лучше потратить время на разработку до<
говорных отношений, чем на судебные тяжбы. Разве сопо<
ставимы расходы, связанные с заключением договора, с воз<
можными судебными потерями?

Рассмотрим раздел III структуры договора. Зачем опре<
делять понятия в договоре? Это полезно в сфере новых тех<
нологий, сложной продукции, в банковской сфере и при ра<
боте с ценными бумагами. Во всех перечисленных областях
отношения сторон по договору требуют подробной регла<
ментации, нередко выходящей за рамки правоотношений,

I
илетиватсдерП

норотс
яичомонлопхии

,ацилястюавысипоеколбмотэВ
.яичомонлопхии,ровогодеищюачюлказ

II
темдерП
аровогод

<огодопноротсйинешонтоеинежолзиеоктарK
меинавозьлопсисоньлеталеж,емюзер–уров

.ииголонимретйотянирпещбоокьлот

III
еинеледерпО

йитяноп
ьтиледерпотеуделсяитянопеыньлаицепсесВ

.ончотеровогодвхиьтялбертопуионвя

VI
аварП

итсонназябои
норотс

уровогодопноротсавтсьлетазябоеынмиазВ
.еноротсйогурдкюинешонтоопяинавоберти

V
ииретирK
автсечак

<оротсеыннеледерпоилиытраднатсанаклысС
<тстевтооснежлодмыроток,ииретиркиман

.агулсуилиравот,тобартатьлузерьтавов

IV

ырудецорП
,яинечюлказ
яинещаркерп

аровогод

аровогодяинелпутсвеиволсуилитнемоМ
.яивтсйедкорсежката,улисв

.аровогодяинежротсаркодяроП

IIV
кодяроП

яинертомссар
йизнетерп

йизнетерпеинаворилугеруеонвитарепО
онжомежьседЗ.дусвяинещарбоод

еыроток,хавтсьлетазакодоясьтировогод
.имыннелвонатсутюатичсыноротс

IIIV
яаксйетерТ

акрового
.акровогояаксйетертяамеуднемокеР

XI яинежолирП
,уровогодкйинежолирпткелпмокьсеВ

.йыннавонемиопийыннасипдоп



169КОНФЛИКТОЛОГИЯ

перечисленных в Гражданском кодексе. Можно заключить
договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный
законом или иными правовыми актами. При этом договор
должен соответствовать обязательным для сторон прави<
лам, установленным законом и иными правовыми актами
(императивным нормам), действующим в момент его за<
ключения1. Если в договоре есть термины, определение ко<
торых не дано, то возникает риск, что именно эти термины
стороны будут трактовать по<разному и с выгодой для себя,
а в дальнейшем терминология станет поводом для возник<
новения спора с трудно предсказуемым результатом.

Раздел V структуры договора вводит понятия критериев
качества. Можно ли этим пренебречь, сославшись на «обыч<
ные предъявляемые требования»? Не желательно. Лучше
сослаться на отраслевой стандарт, а если сфера конкрет<
ных правоотношений еще не регламентируется стандартом,
то стоит ввести свои определения терминов: «положитель<
ный результат», «приемлемый» и «плохой». Стороны могут
обусловить, что цена договора будет зависеть от качества
результата. Открытое признание возможности отрицатель<
ного результата и контроль над качеством лучше, чем «сгла<
живание острых углов».

Касаясь раздела VIII, третейской оговорки, заметим, что
с принятием нового АПК стало заведомо невыгодно судить<
ся из<за нарушения/неисполнения обязательств на сумму
до 50 тыс. руб.: вы потратите на хождение по судам и на
юристов примерно столько же, далее может возникнуть пер<
спектива еще 2 судебных инстанций, и исполнительное про<
изводство – это еще 50 тыс. руб. Вы сэкономите, если най<
дете третейский суд, которому доверяете. В отличие от
судебного разбирательства в компетентном государствен<
ном суде, то есть суде общей юрисдикции или арбитраж<
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ном, третейский суд может разрешить спор в одной инстан<
ции и окончательно. Далее на решение суда истец может
получить исполнительный лист через компетентный суд.
-�������� 	����
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Предположим, партнер А и партнер Б предлагают нам
один и тот же товар, примерно одного и того же качества.
Однако претензии по качеству поставленного товара парт<
нер А рассматривает вдвое быстрее, чем партнер Б. При
прочих равных условиях с кем мы предпочтем иметь дело?
Разумеется – с партнером А. Быстрое и качественное рас<
смотрение претензий играет важную роль на конкурентном
рынке. Третейская оговорка и обращение в третейский суд
сберегают судебные издержки и время. Но часто даже 2
недели могут оказаться недопустимо долгим сроком на ди<
намичных рынках, таких как фондовый или рынок мобиль<
ной связи. Как разрешить возникший конфликт между сторо<
нами по договору? Например, на организованном фондовом
рынке процедуры разрешения часто возникающих конфлик<
тов прописаны в регламентах, что позволяет вести динамич<
ную торговлю с минимальными рисками для участников.

Рекомендуется регламентировать процедуры разрешения
споров в самом тексте договора. Например, в приложении
к нему могут быть перечислены контактные лица с обеих
сторон с указанием мобильных телефонов и адресов элект<
ронной почты, круга решаемых вопросов и полномочий. Это
позволит избежать ситуации, когда из<за небольшой пре<
тензии накаляются страсти. Или, например, в торговых от<
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ношениях, дилер, не погасивший в срок обязательство, ав<
томатически попадает в стоп<лист, уже не пользуется то<
варным кредитом и не может рассчитывать на бонус по ре<
зультатам продаж (такова, например, политика продаж
пивоваренной компании «Тинькофф»). Одним словом, еще
на этапе разработки договора следует реалистично пред<
ставить себе возможность конфликтных отношений. Это
поможет сделать поведение сторон в конфликте более этич<
ным. По поводу доказательств следует отметить, что суд
может принять ваши соглашения относительно определен<
ных обстоятельств и не будет тратить усилия на их выясне<
ние. Признанные сторонами в результате достигнутоC
го между ними соглашения обстоятельства принимаютC
ся арбитражным судом в качестве фактов, не требуюC
щих дальнейшего доказывания2.

Это очень важно в случае сложных отношений, напри<
мер в области разработки программного обеспечения или
НИОКР – ведь доказательства в специальной области мо<
гут быть очень непростыми, требуют экспертизы, матери<
альных и временных затрат.

 ��	
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Как всякая сложная разработка, договор должен подвер<
гаться проверке на качество. Крупные организации направ<
ляют текст договора по инстанциям: юридический отдел,
служба безопасности, планово<экономический и др. А как
поступить малому бизнесу, где нет столь детального разде<
ления труда? Есть очень простой метод, применимый в лю<
бой организации, независимо от ее масштабов. Это проце<
дура проверки качества. В отличие от формального листа
согласований по принципу «перекладывания» ответствен<
ности на подчиненных, процедура проверки качества имеет
глубокое управленческое содержание. Ее смысл состоит в
регламентации процесса проверки, разбиении сложного про<
цесса на простые составляющие, обобщении опыта ранее
накопленных ошибок.
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Процедура проверки качества договора

Обратите внимание, процедуры проверки качества ис<
полняются по мере нарастания их сложности. Проверить
орфографию и грамматику и выявить ошибки может лицо,
имеющее лишь общеобразовательную подготовку. Провер<
ка комплекта приложений требует внимательного анализа
условий договора и понимание юридической терминологии.
Экономнее выявить дефект и возвратить договор на дора<
ботку уже на ранних стадиях контроля – согласно немец<
кой пословице, «нет нужды съедать окорок целиком, чтобы
понять, не испортился ли он».
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В этом примере не было копии передаваемого договора.
В практике встречались случаи, когда, получив оба экземп<
ляра на подписание, сторона аккуратно вносила выгодную
для себя текстовку в договор и возвращала с подписью и
печатью. Практически невозможно впоследствии доказать,
что об этом стороны не договаривались – оставляйте ко<
пию договора и попросите расписаться о получении. Не
помешает прошить договор, как устав. Процедуры проверки
качества договора – это регулярное обобщение вашего корпо<
ративного опыта. Это результат «ошибок трудных», которые
должны стать уроком даже для вновь принятых сотрудников.

!�	�����������"�	�����������

Агенты помогают достичь договоренностей при заклю<
чении договора, соблюсти баланс интересов обеих сторон.
Роль агентов могут взять на себя юристы или третейский
суд, или конфликтолог. Ст. 445 Гражданского кодекса ус<
танавливает: «Сторона, направившая оферту и получивC
шая от стороны, для которой заключение договора обяC
зательно, извещение о ее акцепте на иных условиях
(протокол разногласий к проекту договора), вправе пеC
редать разногласия, возникшие при заключении договоC
ра, на рассмотрение суда в течение тридцати дней со
дня получения такого извещения либо истечения срока
для акцепта».

Не желаете ждать 30 дней – сократите его в сопроводи<
тельном письме к договору, так называемый срок для акцепта.

 Важные комментарии: оферта должна быть адресова<
на конкретному лицу, с которым вы желаете заключить до<
говор. Вот почему следует точно указывать адрес офиса,
когда речь идет о предприятии. Оферта должна быть офи<
циально зарегистрирована вами в журнале для исходящей
корреспонденции. Желательно указать в оферте срок для
акцепта, то есть срок, в течение которого ваше предложе<
ние остается в силе, иначе вы рискуете, что ранее изло<
женные вами условия не будут соответствовать, например,
вашим текущим тарифам, но именно в этот момент ваш парт<
нер заявит о готовности к сотрудничеству.
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Пример письма;оферты

По соглашению сторон споры по протоколу разногласий
могут быть переданы в суд – ст. 446 Гражданского кодекса.
Это так называемые преддоговорные споры. «В случаях
передачи разногласий, возникших при заключении догоC
вора,... по соглашению сторон условия договора, по коC
торым у сторон имелись разногласия, определяются в
соответствии с решением суда».

Что может сделать агент в лице суда или конфликтоло<
га? Он может помочь сторонам говорить об интересах, а не
о позициях, обращаться к объективным критериям и дос<
тичь сотрудничества, то есть взаимовыгодной ситуации для
сторон. Кроме того, договор будет действующим механиз<
мом. Переговорный процесс можно вести при личных встре<
чах, но предпочтительнее заранее ознакомить потенциаль<
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ного партнера с текстом предложений по электронной по<
чте. Если переговоры предполагают вовлечение рабочих
групп, то лучше разделить роли тех, кто говорит, и тех, кто
работает над текстом и «сценарием» переговоров. К заклю<
чению договора следует готовиться как к экзамену – вы ра<
зыгрываете успех или неудачу, возможно, благополучие
ваших работников на месяцы и годы вперед.

���"��	���
��	��	

Можно обойтись без столь сложной кухни для простых
случаев, как говорится, для «чайников»? Да, но лучше при
этом регламентировать свою работу и ознакомить клиента
с этим регламентом. Например, страховые компании разра<
батывают подробные правила страхования, при этом стра<
ховой полис содержит очень краткую информацию. Этика
бизнеса предусматривает, что вы подробно расскажете о
своих регламентах, о том, как разрешаются конфликтные
ситуации, наряду с приобретаемыми преимуществами и га<
рантиями по договору. Открытое признание проблемы воз<
можного конфликта лучше, чем молчание, и предполагает
длительные партнерские отношения. Часто конфликт с парт<
нером возникает уже в процессе исполнения договора. И
это объективно: изменяются рыночные условия и обычаи
делового оборота; лица, заключившие договор, могут сме<
нить место работы; даже система ценностей у партнеров
может претерпеть эволюцию. В результате ожидаемые вы<
годы от сотрудничества могут представляться уже не таки<
ми, как раньше. Стороны ориентированы на разрыв отно<
шений и теперь нужен лишь повод для того, чтобы скрытый
конфликт стал явным.

#��	��	�����������	���

Сложно управлять конфликтом в ситуации, когда одна
сторона занимает более сильную позицию, чем другая. На<
пример, должник уклоняется от диалога, а затяжные судеб<
ные процедуры оказываются малоэффективными. Конфлик<
тующие стороны могут относиться к разным весовым
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категориям, например, крупный банк с одной стороны и
малое предприятие – с другой. Рассмотрим пример.
-�� ����	����� ��������� >���� ��� ��������!�-���"������ ����

���� ��� 	�,�� �,�����&	��� ����	����&� �����	�� ��	�������
��������� �� ��	��� 	���$� �� �����$� ��		�
	��$� ������$� �� ���
������ �� ��� ���� 	���� >���� ��������� ���������� -���"�����
�	��)���� "����	��!+��� ����� >����� -���"����� ��������
6����� ��
	���� >����� ,���� �	��������� -���"����� 	��� ������
��&�������������,������������������������������������	���
��
	���� ��� �����
� �	��	&!� '�����&��(� �� �������!����	��
���� ����������� 4	������ ������ ,���� �����=� ����,��	&� �
��)�$� �	����$� �����7�� -���"����� ������	��	�,�� K� ��	�����
�����������������,��&)����������	�����"������	��������	���
	�������,!������ ���� ����>�����'�����)��	&� 	����(��%�����
�	�,����	�=� M������� ������ �	������&� ���� ���������!������	�
��$��	���������������������������	���	�����	$����	���,����
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��$�	���
��������������������!��	�����	������������,$����
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 Неравенство весовых категорий партнеров выражалось
в том, что Принципал – это солидная организация, входя<
щая в рейтинг «200 крупнейших предприятий России».
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Структура управления этой организации насчитывала 3 сту<
пени. Напротив, Агент – предприятие малого бизнеса, не
имеющая «рычагов влияния» на своего партнера, который к
тому же стал под благовидными предлогами уклоняться от
переговоров. Как защитить интересы Агента?

Анализ конфликта.Анализ конфликта.Анализ конфликта.Анализ конфликта.Анализ конфликта. Итак, в зоне разногласий конф<
ликта или «жизненно важных интересов» конфликтующих –
денежные средства. Заметим, что в торговых отношениях
схема агентирования практикуется часто, а огромное коли<
чество бухгалтерских документов не всегда позволяет про<
сто изложить при обращении в суд, в чем именно наруше<
ны ваши интересы. Иногда в силу плохо документированных
договоренностей формально подтвердить нарушение обяза<
тельств очень сложно.

То, что Принципал постоянно получает потоки денежных
средств, – это плюс в пользу Агента. Однако сложно восполь<
зоваться этим уязвимым моментом в позиции Принципала.

 Агент оказался в ситуации между Сциллой и Харибдой –
ни тот, ни другой вариант не сулили ничего хорошего. И
все<таки, выход был найден…

Динамика конфликта.Динамика конфликта.Динамика конфликта.Динамика конфликта.Динамика конфликта. Как вы заметили, «большой»
Принципал не готов был вести с «маленьким» Агентом пе<
реговоры – а зачем, как говорится. Изменить ситуацию по<
зволила подача заявления в третейский суд (помним
условие о третейской оговорке).

Предъявление исполнительного листа в Банк, где был
открыт счет Принципала<должника оказалось действенной
мерой – в описании конфликта говорилось, что Принципал
получал платежи от многих организаций и не мог приоста<
новить непрерывный денежный поток. От подачи заявле<
ния в третейский суд до взыскания денежных средств про<
шло около 2 месяцев. Для сравнения, ныне действующий
Арбитражно<процессуальный кодекс предусматривает ана<
логичный по времени процессуальный срок только для того,
чтобы судебное заседание было назначено к слушанию в
суде первой инстанции, всего же судебных инстанций три.

Завершение конфликта.Завершение конфликта.Завершение конфликта.Завершение конфликта.Завершение конфликта. Любой конфликт сопровож<
дается как хорошими, так и плохими последствиями. Если
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чаша весов склоняется в сторону хороших последствий, то
конфликт принято считать конструктивным, в противном
случае – деструктивным. Из каждого конфликта можно из<
влечь уроки, как, например, в этом случае – бесполезно
обращаться к переговорам, когда вас не готовы восприни<
мать как равного партнера. Одновременно, не стоит пере<
оценивать роль судебного разбирательства – это сильно
формализованная процедура, где легко допустить ошибку.
Сосредоточим свое внимание на инструментах, которые по<
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могают зафиксировать достигнутые соглашения и устные
договоренности, облечь их в соответствующую юридичес<
кую форму, которая обеспечит защиту интересов конфлик<
тующих сторон.

����	���
���	������	�	��$����������

Умение заключить сделку в целях разрешения конфлик<
та приходит с практикой. Сделками признаются действия
граждан и юридических лиц, направленные на установле<
ние, изменение или прекращение гражданских прав и обя<

Переговоры

Позиции сторон несколько уровнялись:
Принципал «почувствовал» неотвратимость
разрешения конфликта.

Мировое соглашение было достигнуто в ре<
зультате нескольких сессий переговоров и
судебных заседаний. Проект мирового согла<
шения обсуждался в ходе переговоров, а ут<
верждено оно было уже в третейском суде.

Соглашение предусматривало график регу<
лярных платежей и досрочное списание всей
суммы долга в полном объеме в случае
двукратной просрочки исполнения.

Обращение за выдачей исполнительного ли<
ста в арбитражный суд в случае отказа от
добровольного исполнения решения третей<
ского суда предусмотрено законом. Исполни<
тельный лист можно самостоятельно
выставить на расчетный счет вместе с инкас<
совым распоряжением.

Обсуждение
графика погашения

задолженности

Третейское
разбирательство

 Мировое соглашение
на условиях

предоставления
отступного и жесткой

ответственности

Двукратное нарушение
графика платежей

со стороны
Принципала

Получение
исполнительного

листа и предъявление
в Банк для списания

со счета денежных
средств
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занностей – так говорит ст. 153 Гражданского кодекса. Вы
можете добровольно, без обращения в суд или к посредни<
ку в лице медиатора разрешить конфликт, например, путем
предоставления отступного или векселя. Что это за инст<
рументы? По соглашению сторон обязательство может быть
прекращено предоставлением взамен исполнения отступно<
го (уплатой денег, передачей имущества и т. п.). Размер,
сроки и порядок предоставления отступного устанавлива<
ются сторонами, как в выше описанном примере.

Передача векселя – это еще более действенная мера.
Приведем пример.
J�	���� ��"�� 	���� �� ������� �!�	� ��������"��� ��� ���������

-�� �	������� ��������� ��������"��� ������� ����&� ��� ������
�������� �������&���#����� 	�,�!���	���$�������"��� ���������
�������!�������6������)����	���&&
%���
	����&��	������	&����,$�������,�	���������,�����&	��

N����� ����,���&�� ��,�� ��������"��� �����	������ 	�,	�����

���	��&� �� ������� %� #��� 	������ ����� ��� ������� ������&	�
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�	������,������������	��&��%��	��& K
#������&��������
���	�������%�	��������������������������
	��������������������	���&���������	�������	��&�	���������
��� ��&��� ���	��&��!� 	������ ��� ����� ���"���� �� ���!� ��
��
	��!+�
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��	�������������������������������	���������	����,+�
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Суд общей юрисдикции, арбитражный суд или третей<
ский могут утвердить мировое соглашение, выработанное
участниками судебного процесса. Такое мировое соглаше<
ние должно не противоречить законам и иным норматив<
ным правовым актам и не нарушать права и законные инте<
ресы других лиц. Преимущество данного инструмента
разрешения конфликта над обычным судебным решением
заключается в возможности конфликтующих сторон выра<
ботать самостоятельно желаемое содержание мирового со<
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глашения. Суд лишь утверждает мировое соглашение и про<
веряет его соответствие требованиям закона. Мировое со<
глашение может быть заключено сторонами на любой ста<
дии судебного спора и даже на этапе исполнения судебного
акта, например, решения суда.

Мировое соглашение должно содержать согласованные
сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках ис<
полнения обязательств друг перед другом или одной сторо<
ной перед другой. В мировом соглашении могут содержать<
ся условия об отсрочке или о рассрочке исполнения
обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о
полном или частичном прощении либо признании долга, о
распределении судебных расходов и иные условия.

Еще одно преимущество мирового соглашения в том, что
оно исполняется лицами, его заключившими, добровольно
в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглаше<
нием. Но если мировое соглашение не исполнено доброволь<
но, то оно подлежит принудительному исполнению анало<
гично судебному решению, на основании исполнительного
листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключив<
шего мировое соглашение. Главное – не заключить такое
мировое соглашение, которое означает капитуляцию соб<
ственных интересов. Важно предусмотреть разные сцена<
рии развития отношений сторон. Мировое соглашение, за<
ключенное вне рамок судебного процесса, не противоречит
закону, но в случае отказа какой<либо из сторон от его доб<
ровольного исполнения уже нельзя будет обратиться к ме<
ханизму принудительного исполнения судебного акта.

&��'	��	����	���(��

Человеческая природа такова, что в случае конфликта
спорящие охотнее исполняют решения, которые вырабаты<
вают самостоятельно, чем те, которые вынес суд – хотя и
законные, но зачастую не вполне удовлетворяющие их ин<
тересам. Даже законопослушные граждане и корпорации
США исполняют примерно треть вынесенных судебных ре<
шений – что говорить о России, где «строгость закона ком<
пенсируется его неисполнением»? Изучив человеческую
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природу, конфликтологи придумали следующий механизм
разрешения спора.

Роль медиатора заключается в том, чтобы помочь конф<
ликтующим сторонам достичь соглашения по разрешению
конфликта.
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Сначала медиатор знакомится с участниками конфлик<
та, рассказывает о процедурах и правилах проведения ме<
диации, подчеркивая добровольный характер участия сто<
рон и апеллируя к лучшим человеческим качествам
конфликтующих. Затем медиатор «извлекает» на стол пе<
реговоров новые способы разрешения спора, и тем самым
увеличивает диапазон возможностей. Медиатор следит за
соблюдением этики в процессе спора, не допускает запре<
щенных психологических приемов. Выработанное решение
фиксируется в письменном виде и имеет силу гражданско<
правовой сделки. Ответственность за его неисполнение та<
кая же, как за неисполнение договора. Практика показыва<
ет, что решение конфликта, достигнутое при помощи
медиатора, исполняется сторонами добровольно.

Медиатор

Сторона А Сторона Б
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(школа и функциональная

асимметрия мозга)

Е. И. НИКОЛАЕВА,
доктор биологических наук, профессор,

Н. В. ГЛАДКИХ,
кандидат филологических наук,

Новосибирск

Два полушария человеческого головного мозга разными
способами воспринимают и обрабатывают информацию. Это
различие получило название функциональной асимметрии.
Установлено, что у женщин практически в любом виде дея<
тельности одновременно участвуют оба полушария, поэто<
му их мозг работает более целостно, а функциональная
асимметрия проявляется у них не очень ярко. В то же вре<
мя для мозга мужчин характерно выраженное доминирова<
ние либо правого, либо левого полушария.

Главная способность левого полушария – абстрагиро<
ваться от всего, что его в данный момент не интересует.
Оно легко работает с формами, моделями, схемами, алго<
ритмами, технологиями. Обособление функций левого по<
лушария у мужчин сделало их деятельность специализи<
рованной и эффективной в многочисленных узких областях.
Схемы и стереотипы в мышлении так же облегчают жизнь,
как стандарты в производстве, торговле, управлении и дру<
гих практических сферах.
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Наука и научные теории – предельные, высоко абстра<
гированные продукты активности левого полушария. Не
только его одного! В той фазе, о которой мы до сих пор
знаем очень мало, когда человек познает окружающий мир,
наблюдает, «впитывает и переваривает» свой чувственный
опыт, ищет новые пути и решения, переживает гениальные
озарения – одним словом, творит, – правое полушарие
исключительно активно1. Но смысл и цель этой фазы – со<
здать форму (ин–форм–ацию), которая будет использовать<
ся, шлифоваться и уточняться левым полушарием.

В какой мере школьное образование согласуется с уст<
ройством познавательных способностей человека?

�������������	�


Детей в школе учат наукам. Это понятно. Создание
научных моделей имеет, с одной стороны, огромный

практический смысл, с другой – является самостоятельной
целью и ценностью развития человечества.

Особенность школьных наук – это знания впрок, как бы
с расчетом, что они когда<нибудь непременно пригодятся
тому, кто сохранит их в голове. После того как ребенок
овладел базовыми культурными практиками – научился чи<
тать, писать и считать, образование утрачивает непосред<
ственный практический смысл. Быстрое приложение зна<
ний, полученных на уроках, – скорее случайное исклю<
чение, чем правило. Что же тогда мотивирует школьников?
Иногда говорят: дети должны «любить знания» сами по себе.
Но, учитывая, что только 30% выпускников школ идут про<
должать образование, можно считать, что и количество
людей, заинтересованных в знаниях как таковых, не выхо<
дит за эти пределы.

Тем не менее магистральная линия образования всегда
шла в сторону увеличения теоретических знаний, препода<
ваемых школьникам. Сегодня эта тенденция только усили<
вается. К изумлению родителей, у нынешних российских
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школьников появились тетради по физкультуре и ритмике:
дети записывают порядок выполнения упражнений, и та<
ким образом даже телесно<двигательная активность ребен<
ка начинает выстраиваться «по шпаргалке».

Все школьные предметы – это трансляция детям и под<
росткам готовых научных моделей. Сами предметы тоже
определенным образом смоделированы. Одна из универсаль<
ных моделей – хронологическая. Если для преподавания
истории она кажется наиболее естественной, то уже на уро<
ках литературы проявляются ее очевидные издержки. Ког<
да сложные для восприятия произведения («Слово о полку
Игореве», «Путешествие из Петербурга в Москву» и др.)
оказываются в начале хронологического ряда, они неотвра<
тимо подвергаются примитивизирующей адаптации.

Не менее парадоксально то, что структура преподава<
ния математики тоже подчинена хронологическому прин<
ципу. Арифметика, геометрия и алгебра изучаются в после<
довательности, соответствующей их историческому разви<
тию. «Впихнуть» в рамки программы удается только мате<
матику до XVII века. В результате у большинства школьни<
ков остается представление, что интегральные и дифферен<
циальные исчисления – это последняя фаза развития
математики2.

С первого по одиннадцатый класс вся работа школьника
состоит в запоминании уже готовых знаний в форме фак<
тов и научных моделей. Так смоделировало саму школу ле<
вополушарное мышление теоретиков образования.

����	����	��
������

Фактор учеников. Сейчас мы знаем, что формирова<
ние интеллекта начинается с сенсорно<моторной

стадии, когда ребенок познает мир разглядывая, вслушива<
ясь, ощупывая, обнюхивая и пробуя на вкус предметы, за<
пинаясь и стукаясь о них. Затем он переходит на стадию
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конкретных операций – и в этот период слова не восприни<
маются им, если не подтверждаются его чувственным опы<
том. Он понимает лишь то, что может испытать сам.

Специализация полушарий головного мозга активно про<
является лишь в период полового созревания, у современных
мальчиков примерно в 14 лет. С этого времени у них идет
специфически мужское развитие мозга. До этого их мозг по<
хож на мозг девочек, со слабо выраженной асимметрией.

Это значит, что до 14 лет абстрактные теоретичесC
кие модели вообще плохо усваиваются детьми. Впервые
это было показано корифеем психологии Жаном Пиаже и
многократно подтверждено дальнейшими исследованиями.

Давая детям модели, для которых не созрел их мозг, мы
только отталкиваем их от самого процесса учебы. Учебни<
ки воспринимаются ими как нечто заумное и скучное. Если
у них хорошая память, они многое запоминают, не пони<
мая. Не случайно центральной добродетелью, с точки зре<
ния учителей, становится «усидчивость». А к тому момен<
ту, когда школьники, наконец, готовы воспринимать
обобщенные модели, значительная часть из них уже оттор<
гает систему обучения целиком.

Как правило, эффективными учеными становятся совсем
не те, кто хорошо учился в школе, а те, у кого по какой<то
причине (родители, круг общения, счастливо подвернувши<
еся книги) сам по себе возник интерес к определенному
предмету. В дальнейшем они углубляются в этот предмет
опять же независимо от школы. Нередко знания ребят, ув<
лекающихся химией, историей, литературой и т. д., выхо<
дят далеко за рамки школьного учебника3. Парадокс в том,
что подросткам, имеющим перспективные научные интере<
сы, не очень<то и нужны знания, которые дает школа по
их предмету.

Фактор учителей. Сказывается и еще один фактор, ка<
залось бы, поверхностный, но немаловажный в нашем кон<
тексте. Науки, теоретические знания созданы в подавляю<
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щем большинстве мужчинами, а преподают их в подавляю<
щем большинстве женщины. Это не надо понимать так, что
женщины вообще не способны заниматься наукой и препо<
давать научные знания. Но тем не менее абстрактное мыш<
ление – более слабая сторона обычного женского мозга.
Там, где мужчина ориентируется легче и свободней, жен<
щина испытывает б�льшее напряжение.

В случаях, когда учительница давно, глубоко и разно<
сторонне знает свой предмет, она может быть исключитель<
но эффективной, потому что ее восприятие и подача пред<
мета преломлены правым полушарием, ее уроки объемнее,
нагляднее, чувственнее, эмоциональнее, – именно это и
необходимо детям в школе. Но когда такого опыта и владе<
ния предметом нет, а это мы наблюдаем сплошь и рядом,
учительницы «скованы» предметом, – тогда и без того от<
чужденные модели достаются школьникам в еще более фор<
мальном, буквалистском и догматичном виде.

�������������

Безграничное любопытство и познавательная актив<
ность маленьких детей всем известны. Уже на вто<

рой<третий год учебы от этого почти ничего не остается.
Но стоит появиться хорошему преподавателю по любому
предмету, который умеет сделать уроки эмоциональными и
понятными, как оживает весь класс.

Для годовалого ребенка громадная трудность – связать
воедино слово, реальный предмет и представление. И все
же он успешно справляется с ней, потому что погружен в
среду, где все это постоянно и действенно связано. В шко<
ле такая связь снова рассыпается, потому что сложные
преставления и понятия вводятся изолированно от всего, чем
живет ребенок. Секрет всех хороших учителей только в од<
ном – они показывают отношение предмета к жизни ученика.

На химии вместо запоминания громоздких формул, ни<
чего не говорящих ни уму, ни сердцу, ребенок может сме<
шивать вещества и наблюдать, как одно превращается в
другое. Почему в школе не получать соль, сахар, крахмал?
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Почему подмороженная картошка становится сладкой?
Крахмал распадается на сахар. Но большинство людей, от<
сидевших годы на уроках химии, не имеют об этом ни ма<
лейшего представления.

Лучшее место для урока биологии – в поле или в лесу.
Рассматривать, нюхать, осязать, спрашивать, как называ<
ются, как живут, как размножаются растения, насекомые,
рыбы, птицы. Одна из очень хороших учительниц постави<
ла перед детьми чучело воробья и попросила их описать
его. Это вызвало сенсацию на уроке. Разглядывание про<
стого воробья (сколько их прыгает по улице – наблюдай на
здоровье) оказалось увлекательным и необычным заняти<
ем. Ребята стали говорить, какие красивые у него перышки
и т. д. Один такой урок уже стоит многого. А сейчас школь<
ники, прочитавшие учебники по ботанике, зоологии и био<
логии, не способны определить, какая трава у них под нога<
ми, и отличить трель соловья от рулады скворца. Очень
важно, чтобы многие мнимо очевидные вещи стали предме<
том внимания, знания и понимания. Это важно для ориен<
тации в среде, это база экологического сознания современ<
ного человека. Это формирует точность, гибкость и
богатство языка. Но это и необходимая ступень на пути к
грамотному теоретическому мышлению.

���������������	���

Парадокс школы состоит в том, что ученики получа<
ют знания, но не познают. Альтернатива этому –

давать не готовые знания и модели, а постепенно вводить
детей в сами процессы познания и моделирования.

Самостоятельная «исследовательская» деятельность ре<
бенка часто кажется взрослым деструктивной. Мы не успе<
ваем подарить ребенку новую игрушку – особенно если это
сложный механизм! – как она оказывается разобранной и
разломанной. Дело здесь не столько в любопытстве «посмот<
реть, что внутри», сколько в стремлении активно присвоC
ить предмет, втянуть его в свой мир, в свои игры и заня<
тия. Всем известно, что дети лучше играют с деталями, чем
с целостными конструкциями, приспосабливая их для со<
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вершенно невероятных целей. Крайне редко ребенок (если
его не контролирует папа) пытается собрать из нового кон<
структора что<то по приложенной схеме, и сердится, когда
ему пытаются помогать или исправляют то, что создал он
сам. Его нисколько не волнует, что целая игрушка или кон<
струкция на схеме были гораздо красивее, чем его творе<
ние, заляпанное пластилином. У него свои задачи, и от их
решения он получает удовольствие.

Правополушарное сознание субъективно, чувственно,
эмоционально, оно не четко отделяет себя от внешнего
мира, легко заражается эйфориями, страхами и любыми
состояниями извне и легко проецирует на мир свои образы и
фантазии. В открытости и подвижности работы правого полу<
шария лежит исток творчества, который важно сохранить.

Что обычно происходит между вторым и пятым классом?
Школьник осваивает объективную реальность – внешнюю,
устойчивую, локализованную, «проверенную» константами,
критериями и оценками. В один прекрасный момент субъект
теряется. Мир предстает полностью объективным – таким,
какой он есть, уже готовым, уже познанным и совершенно
чужим. Продолжение познания неинтересно. После этого
момента мышление сводится только к тому, чтобы приспо<
собиться, защитить себя, урвать свой кусок.

Пока физиологически не активировано левое полушарие,
невозможно передать детям научное знание. Но вполне мож<
но подготовить их к научному познанию. Тогда созревание
и развитие левого полушария будет гармонично опираться
на развитие правового.

Весь процесс может быть разделен на три стадии. На
первой, вводной, ребенок получает увлекательный образ
каждого из предметов. На второй, основной, происходят
наблюдение, личный опыт, рассуждение, выдвижение са<
мостоятельных гипотез, эксперимент, дискуссия – на мате<
риале окружающей жизни. И уже в старшей школе, в кото<
рую пойдут не все, излагаются собственно научные теории;
это подготовка к поступлению в вуз4.
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Как ввести подростков в теорию вероятностей? Можно
предложить всему классу, каждому ученику сто раз подки<
нуть монетку и посчитать, сколько раз выпадет орел и сколь<
ко решка. Потом сравнить результаты. И самим вывести
закон. Не обязательно, чтобы он оказался точно таким, как
в книге…

Казалось бы, такой предмет как литература, даже если
захотеть, невозможно превратить в скопление мертвых
объектов («мертвых душ»). Но школа это смогла. Рано или
поздно подбор текстов все<таки необходимо будет привести
в соответствие с нормальным кругом детского, подростко<
вого и юношеского чтения. Вместо сокрушительных проце<
дур «анализа» текста в средней школе должно появиться
свободное обсуждение прочитанного, обмен мнениями, ар<
гументация. Только на этой основе возможно сформировать
хороший вкус и квалифицированное чтение, рост от наив<
ной оценки к просвещенной и профессионально литерату<
роведческой.

������	�����������	����

Участие в обсуждениях и дискуссиях, верификация и
дисквалификация гипотез – краеугольные элементы

научной деятельности5. Навыки этого прекрасно могут и
должны формироваться на уроках в средней школе. При
этом учить формулировать, обосновывать и отстаивать свою
позицию важно не только для научного мышления.

Проблемы и перспективы сегодняшней школы – те же,
что ключевые проблемы и перспективы современного мно<
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гокультурного, многосубъектного мира. Говоря языком эпо<
хи Интернета, это создание цивилизованного интерфейса.
Все субъекты сохраняют право и возможность быть уни<
кальными, но одновременно обучаются рационально взаи<
модействовать друг с другом, ставить и решать общие зада<
чи, а индивидуальные задачи решать не в ущерб другим,
отстаивать свои позиции не методами агрессии, а методами
убеждения.

Учеба как действенный процесс познания ставит перед
учителем проблему организации чрезвычайно разнородной
группы ребят, а перед учениками – проблему самооргани<
зации в этой группе. И если эти проблемы начнут решать<
ся, мы получим прекрасную школу для решения за ее пре<
делами сугубо взрослых социокультурных, политических,
экономических и любых других проблем.

�	��	�������	 ������	!��	��
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Все вещи, о которых мы говорим, связаны с пересмот<
ром понятия образовательного стандарта. Левополу<

шарная концепция левополушарной школы – реализован<
ный проект формирования стандартных, стереотипных со<
знаний. В самом общем виде сегодняшняя школа обучает
учеников схемам и действию по схемам. Суммарное выра<
жение этих схем – программа единого государственного
экзамена6.

Чем же реально являлась наша школа на протяжении
почти века и продолжает оставаться сегодня? Не чем иным,
как первым этажом государственной лагерной системы.
Дети современной российской элиты уже просто не учатся
в рамках этой системы. Они получают элитное образова<
ние у частных учителей, в экспериментальных школах либо
за рубежом.

На Западе активная деконструкция такого типа школы
началась после окончания Второй мировой войны. Это от<
дельная обширная тема, но можно сказать, что все концеп<
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ции гуманизации образования в конечном счете стремились
к одному – преодолеть отчуждение школы в ее застывшей
догматике от жизни в ее подвижном многообразии.

Что немаловажно, та<
кой ход диктуется при<
родой человеческого моз<
га. Еще раз уточним, что
речь не идет о том, ка<
кое восприятие и мыш<
ление «лучше»: правопо<
лушарное или левополу<
шарное? Речь о том, что
целостное, взаимосвя<
занное и дополняющее
восприятие и мышление
обоих полушарий мозга,
развивающихся по есте<
ственной программе, эф<
фективнее, чем отчуж<
денное и одностороннее
восприятие и мышление.
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