
производства, затратами (себестоимостью) и прибылью, что является значимым для эффективности произ-
водства. 

Система "директ-костинг" дает возможность установить связи и пропорции между затратами и объемами 
производства, получить информацию о прибыльности и убыточности производства в зависимости от его 
объема, прогнозировать себестоимость в зависимости от объема или мощности. Выделение суммы постоян-
ных затрат в этой системе калькулирования позволяет показать влияние их величины на сумму прибыли, а 
изменение материального дохода дает возможность выявить более рентабельные изделия и соответственно 
внести изменения в ассортимент выпускаемой продукции с учетом ее экологических характеристик. Таким 
образом, с системой ''директ-костинг" можно определить изменение прибыли вследствие изменения пере-
менных затрат, цен реализации, структуры выпускаемой продукции и, соответственно, на основе такого 
анализа принять комплекс необходимых в этих условиях стратегических мер по управлению предприятием. 

Следует отметить, что в современном бухгалтерском учете менее всего отражаются результаты природо-
охранной деятельности и затраты на нее. Прежде всего это касается текущих затрат, так как эти затраты 
практически не выделяются из себестоимости продукции. Основная часть текущих природоохранных затрат 
не выделяется в обособленные статьи бухгалтерского учета и отчетности. 

В частности, большая их часть заключена в общепроизводственных и общехозяйственных расходах. Та-
кая база распределения не имеет никакой экономически обоснованной связи с этими расходами, так как за-
траты на природоохранные мероприятия не зависят от трудоемкости производства изделий, а зависят от 
объема токсичности и сложности обезвреживания отходов. В результате искажаются пропорции и это отри-
цательно сказывается на ценообразовании. В связи с этим возникает необходимость включения природо-
охранной деятельности в систему бухгалтерского учета, а следовательно, и выделение самостоятельного 
калькуляционного объекта учета по природоохранным затратам. 
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ РОССИИ 
В.Н. Казаков 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Период 90-х годов характеризован волной радикальных антиинноваций в сфере науки, глубочайшим 
кризисом в этой сфере. Причиной этого кризиса стал переход к стихийно-рыночной модели развития эконо-
мики, резкое сокращение государственной поддержки прикладной науки и военно-технических исследова-
ний, опытно-конструкторских разработок и инноваций. 

Разрушение научно-технической системы развивалось ускоренными темпами. Если с 1985 года по 1990 
год валовые внутренние затраты на исследования и разработки в России выросли (в млн. экю 1990 г.) с 9854 
млн. экю до 17999 млн. - на 83%, то уже в 1992 г. они сократились до 5348 млн. - в 3,4 раза, а их доля в 
ВВП упала с 2,03% до 0,74% - в 2,7 раза. 

Упал престиж творческой научной деятельности в обществе. Относительно снизилась зарплата в этой 
сфере. Многие талантливые ученые, особенно молодежь, перешли в коммерческую сферу или уехали за 
границу. 

Резко ухудшилась структура научного потенциала. Особенно пострадали конструкторские и проектные 
разработки, лежащие в основе инноваций. За 1992-2005 гг., число конструкторских бюро сократилось с 930 
до 274 - в 3,4 раза; проектных и проектно-изыскательских организаций - с 559 до 77 - в 7,3 раза. 

В результате многократного сокращения государственных заказов практически были парализованы во-
енно-технические исследования и разработки, где сосредоточена наиболее квалифицированная и инноваци-
онно активная часть научного потенциала страны. Наблюдается тенденция постарения занятых в науке ра-
ботников, роста доли консервативного пожилого возраста и сокращения доли инновационно смелой моло-
дежи. 

Значительно снизилась результативность науки и отдачи от нее. Если по доле в населении ученых и ин-
женеров в сфере НИОКР Россия превосходит страны с высоким уровнем доходов и лишь немногим уступа-
ет США (соответственно 3397, 3344 и 4163 на 1 млн. населения), то по объему затрат на науку отстает в 36 
раз от США, в 15 раз - от Японии, в 2 раза — от Индии, в 4 раза - от Китая. 

Не удивительно, что в 2005 г. лишь 9,6% созданных передовых производственных технологий были 
принципиально новыми; из числа использованных передовых технологий всего 2,6% имели патенты на изо-
бретения; стоимость импорта технологий в 2,1 раза превысила стоимость их экспорта. 

Очень сложная ситуация в области естественных и особенно технических наук, где для научных откры-
тий требуется мощная, постоянно обновляемая экспериментальная база, средств на которую в течение по-
следних полутора десятилетий выделяется все меньше. Износ основных фондов в большинстве научных 
организаций достиг критического уровня. В этих отраслях знаний наблюдается растущее отставание от ми-
рового уровня. 

В какой-то мере положение облегчается зарубежными грантами и тем, что наиболее активная часть ис-
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следователей, особенно молодых, постоянно или на время выезжают за границу и получают доступ к мощ-
ной современной экспериментальной базе. Хотя плоды их исследований используются зарубежными уни-
верситетами и ТНК, есть возможность использовать их и в интересах России, для воссоздания ее научного 
потенциала. Фундаментальная наука в малой степени считается с национальными государственными грани-
цами. 

Непосредственным источником технологических инноваций, а соответственно и венчурных проектов, 
являются изобретения - продукты научно-технической деятельности, отличающиеся мировой новизной и 
служащие мостиком между наукой и инновационно ориентированным производством. 

Изобретения, как и инновации, различаются по уровню новизны и масштабам связанного с их использо-
ванием социально-экономического эффекта. 

Основная масса изобретений - мелкие и мельчайшие, направленные на улучшение отдельных парамет-
ров выпускаемой продукции или используемой технологии; они лежат в основе микроинноваций, а иногда и 
псевдоинноваций, когда улучшаются параметры устаревшей в своей основе техники или технологии. 

Изобретения среднего уровня инициируют появление улучшающих инноваций, обеспечивающих фор-
мирование новых моделей выпускаемой продукции. 

Крупные изобретения - а их немного - способствуют реализации в производстве новых технологических 
принципов, систем машин, служат исходной базой для создания принципиально новой продукции и техно-
логии, новых поколений техники (технологий). 

Завершают пирамиду крупнейшие изобретения, которые появляются не каждое десятилетие и являются 
основой для эпохальных нововведений, формирования новых технологических укладов и технологических 
способов производства, меняющих материально-техническую базу общества, скачкообразно повышающих 
эффективность воспроизводства. 

УДК 65.03: 330.101.541 
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В.Н. Комков, И.Н. Бе.іяцкий 

Белорусский государственный экономический университет, vaskom@tut.by 

В условиях инфляции государство вынуждено при реализации своей социально-экономической политики 
наряду с мерами антиинфляционного характера принимать решения, направленные на повышение номи-
нальной заработной платы с целью компенсации ее реального содержания, обесценившегося вследствие 
удорожания потребительской корзины. Рост оплаты труда в свою очередь увеличивает издержки производ-
ства и таким образом способствует наращиванию инфляционного потенциала в экономике. В этих условиях 
для выработки эффективных решений, сдерживающих раскручивание инфляционной спирали "зарплата-
цены", органам государственного управления необходимо иметь четкое представление о механизме ее дей-
ствия и, в частности, о степени влияния роста заработной платы на основные ценовые индикаторы. 

Достаточно полную картину инфляционных последствий изменения оплаты труда можно получить с по-
мощью балансовых моделей, в уравнениях которых находит отражение структура издержек производства. 
Наилучшие возможности для анализа таких последствий предоставляют те модели, которые строятся на 
основе методологии межотраслевого баланса. Применение таких моделей позволяет оценивать не только 
прямые эффекты изменения различных элементов издержек в отдельных отраслях, но и косвенные, отда-
ленные последствия, которые распространяются по цепочкам межотраслевых взаимосвязей. 

Один из возможных вариантов ценовой модели балансового типа, построенной на базе данных отчетного 
межотраслевого баланса, представлен в [1]. Эта модель и была использована в качестве основного инстру-
мента при исследовании инфляционных последствий роста оплаты труда. Особенность этой модели состоит 
в том, что она реализована в динамической форме, то есть содержит в качестве своих переменных темпы 
изменения экономических показателей, что позволяет рассчитывать с ее помощью коэффициенты эластич-
ности, показывающие, с каким темпом возрастают среднеотраслевые цены, если заработная плата повыша-
ется на од™ процент. При этом модель позволяет оценивать инфляционные последствия роста заработной 
платы как в любой отдельно взятой отрасли, так и в группе отраслей (ниже в качестве примера рассматри-
ваются последствия ее одновременного роста во всех отраслях экономики). 

Чтобы получить наиболее адекватную минимальную характеристику инфляционного потенциала, обу-
словленного ростом оплаты труда, при проведении расчетов на основе модели предполагалось, что реаль-
ные отраслевые объемы производства остаются постоянными и при этом во всех отраслях не изменяются 
номинальные объемы всех компонент добавленной стоимости кроме заработной платы, то есть что издерж-
ки производства и соответственно цены вначале увеличиваются только за счет роста заработной платы, а 
затем возникший инфляционный импульс передается на новые уровни производственной кооперации вме-
сте с межотраслевыми поставками отечественной продукции. Рассчитанные таким образом оценки ценовых 
эластичностей, представленные в таблице, могут характеризовать минимальные инфляционные последствия 
роста оплаты труда, отражающие естественную ответную реакцию производителей на обусловленное этим 
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