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ТРЕБОВАНИЯ 
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НАПРАВЛЯЕМЫХ В "ОНВ" 

О содержании. В заключительной части 
статьи и реферате необходимо отразить 
новизну результатов исследования, область 
их применения, указать конкретные пред-
приятия, организации, в которых рекомен-
дуется использование выводов, полученных 
автором. Просим омичей акцентировать по-
лезность научных разработок для Омского 
региона. 

О рассмотрении поступивших матери-
алов, В редакции все поступившие статьи 
направляются на рецензирование. Выска-
занные замечания передаются автору по 
электронной почте либо обычным письмом. 
После переработки материалы вновь рас-
сматривает рецензент, после чего принима-
ется решение о направлении в печать. 

Об оформлении. Статью необходимо 
набрать на компьютере в редакторе Word-
6.0 или 7.0. распечатать на бумаге форматом 
A4 (210x297 мм). Оригинал должен быть чис-
тым, не согнутым, без ручных правок, стра-
ницы пронумерованы карандашом на оборо-
те. Окончательный вариант статьи должен 
содержать не более 12 страниц. Наряду с 
распечатанной представляется электронная 
версия на дискете 3,5 дюйма, либо по элект-
ронной почте E-mail: evqa-lB@mail.ru . 

Поля. Сверху и снизу — по 2,5; слева и 
справа — по 2 см. 

Заголовок. В верхнем левом углу листа 
проставляется УДК. Далее по центру жир-
ным шрифтом (Ж) Times New Roman Сут раз-
мером 14 пт. прописными буквами печата-
ется название с татьи, ниже обычным шриф-
том (14 пт.) — инициалы, фамилия автора, 
строкой ниже полное название организа-
ции. Ниже через строку помещается текст 
реферата на русском языке. Ещё через стро-
ку помещают основной текст статьи. 

Основной текст статьи набирается 
шрифтом Times New Roman Сут 14 пт. Абзац-
ный отступ 0,5 см. Межстрочный интервал 
полуторный. 

Ссылки на литературные источники 
оформляются числами, заключенными в 
квадратные скобки (например, [ 1J). Ссылки 
должны быть последовательно пронумеро-
ваны. Библио^афический список оформля-
ется в порядке ссылок по тексту и помеща-
ется после основного текста Библиографи-
ческие описания оформляются в соответст-
вии с РОСТ 7.1-2003 и тщательно выверя-
ются. 

Примечания оформляются числами в 
виде верхнего индекса. Примечания долж-
ны быть последовательно пронумерованы. 
Тексты примечаний помещаются после ос-
новного текста перед библиографическим 
списком. 

Тексты примечаний. Если в тексте есть 
примечания, ниже основного текста наби-
рается по центру жирным шрифтом загла-
вие "Примечания" и через строку поме-
щаются тексты примечаний, пронумерован-
ные числом в виде верхнего индекса (напри-
мер, '). 

Формулы. Простые внутристрочные и 
однострочные формулы могут быть набраны 
без использования специальных редакто-
ров - символами(допускается использова-
ние специальных символов из шрифтов 
Symbol, Greek Malh Symbols, Malh-PS. Mathe-
matica BTT). Сложные и многострочные 
формулы должны быть набраны в редакторе 
формул Microsofl Equation 2.0, 3.0. Смеше-
ние символов из текстовых редакторов с 
символами из редактора формул не допус-
кается. В распечатанном варианте должны 
быть подчеркнуты простым карандашом 
прописные буквы двумя чертами снизу, 
строчные буквы — двумя чертами сверху — 
в случаях, когда написание строчных и про-
писных букв совпадает и отличается только 
величиной. Индексы поясняются или дуб-
лируются простым карандашом на полях. 
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Если в тексте статьи содержатся табли-
цы и иллюстрации, то они должны быть про-
нумерованы ("Табл.1", "Рис. I" жирным 
шрифтом), озаглавлены (таблицы должны 
иметь заглавие, а иллюстрации — подрису-
ночные подписи, те и другие жирным 
шрифтом) и помещены в самом конце ста-
тьи, после аннотации на английском языке. 
В основном тексте должны содержаться 
лишь ссылки на них. 

Список литературы. Если в тексте есть 
ссылки на литературу, ниже основного тек-
ста (или текстов примечаний) печатается по 
центру жирным шрифтом заглавие "Биб-
лиографический список" и помещается 
пронумерованный перечень источников в 
соответствии с действующими требовани-
ями к библиографическому описанию. 

Таблицы помещаются на новой стра-
нице после списка литературы последова-
тельно, согласно нумерации. Если таблица 
имеет большой объем, она может быть по-
мещена на отдельной странице, а в том 
случае, когда она имеет значительную ши-
рину — на странице с альбомной ориен-
тацией. 

Иллюстрации размещаются на новой 
странице после таблиц (или списка лите-
ратуры) последовательно, согласно нумера-
ции. Если иллюстрация имеет большой фор-
мат, она должна быть помещена на отдель-
ной странице, а в том случае, когда она им-
еет значительную ширину — на странице с 
альбомной ориентацией. Иллюстрации 
могут быть сканированными с оригинала 
или выполнены средствами компьютерной 
графики. Допускается, а в случае с иллюст-
рациями большого объема (файла) привет-
ствуется, размещение иллюстраций в от-
дельном файле электронной версии. Под-
писи к иллюстрациям могут прилагаться на 
отдельных страницах. 

Если авторы по техническим причинам 
не могут представить электронные версии 
иллюстраций, в качестве иллюстраций при-
нимаются черно-белые фотографии, рисун-
ки, выполненные на компьютере или чер-
ной тушью от руки или распечатанные на 
лазерном принтере. 

Реферат статьи, предназначенный для 
публикации в реферативном журнале, по-
мещается ниже иллюстраций или таблиц и 
составляется из 45-50 слов по следующему 
образцу: 

Экспериментальное определение разме-
ров деталей при вытяжке / Ковалев В.Г., 
Григорьян ВВ. / / Омский научный 
вестниж- 200.... - Вып - С - Рус. 

На основании проведенных исследова-
ний установлены качественные и коли-
чественные зависимости между отдель-
ными параметрами процесса вытяжки: 
относительным зазором между пуансоном 
и матрицей, коэффициентом вытяжки, 
относительной и исходной толщиной за-
готовки и конечными значениями толщины 
стенки и диаметра цилиндрической дета-
ли по всей ее высоте. Ил. 3. Библ. 4. 

Текст на английском языке. После ре-
ферата на русском языке приводится анг-
лийский перевод заглавия статьи, фамилии 
автора, названия организации и реферата. 

К распечатанному варианту статьи 
необходимо приложить следующие сведе-
ния об авторе: фамилия, имя, отчество; уче-
ная степень, звание, должность, место ра-
боты, номер телефона; 2 рецензии спе-
циалистов с ученой степенью (внутреннюю 
и вне-шнюю). 
Статьи должны быть подписаны всеми со-
авторами. 

Электронный вариант статьи можно пере-
дать по E-mail: evga-lB@mail.ru 
Распечатанные варианты по почте: 644050, 
г. Омск, просп. Мира. 11. технический уни-
верситет. Редакция журнала «ОНВ», Евсе-
евой Г. И, 
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

УДК 001:331.101 3 А. Д. КОСЬМИН 
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Омский государственный 
технический университет 

О ФОРМАХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОДЕРЖИМОГО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОСУДА 
В статье дается теоретическое обоснование интеллектуальной ренты как формы эконо-
мической реализации интеллектуальной собственности. Авторы полагают, что объясне-
ние и исчисление интеллектуальной ренты должно базироваться не на основе трудовой 
теории стоимости, а на основе теории предельной полезности, с помощью которой 
возможно не только обоснование дифференциации в оплате труда различной степени 
интеллектуально богатых людей, но и ее оправдание. 
Количественное определение интеллектуальной ренты предлагается производить при 
помощи наноэкономической производственной функции. Последнее позволит изме-
нить механизм побудительной системы (а через него психологию людей) в лучшую 
сторону. 

Не знаю, будет ли лучше, если все изменится. 
Но, чтобы стало лучше, все должно измениться. 

Георг Лихтенберг 

Небольшой исторический экскурс. В своё звёзд-
ное время главный идеолог большевиков академик 
АН СССР, философ Марк Борисович Митин, член 
КПСС с 1919 г., главный редактор журналов «Под 

знаменем марксизма», «Большевик» (предтеча жур-
нала «Коммунист»), «Вопросы философии» (1960-
1967 гг.) авторитетно утверждал, что человек — суще-
ство социальное" (а не биосоциальное, что известно 
со времён Р. Декарта), и, стало быть, безотноситель-
ное к тому, талантлив ли в своей генной заданности 
человек, или нет, способен ли он к познанию и обра-
зованию, или нет, общество (читай: социалистичес-



кое) обеспечивает всем равные возможности для 
выравнивания «огрехов» природы. Иначе говоря, 
«природный» троечник и «природный» отличник 
приводятся к общему знаменателю. 

М Б. Митин, похоже, сам того не ведая, шёл в фар-
ватере размышлений, рассуждений величайшего 
педагога — гуманиста Яна Амоса Коменского по по-
воду того, что все люли способны к познанию и обра-
зованию. Это, конечно же, величайший гуманизм по 
отношению ко всем живущим на Земле, но гуманизм 
утопический, поскольку это противоречит законам 
природы. Научить человека — не простая задача. И 
всех ли надобно учить? 

Представляется, что квазиидеология М.Б. Мити-
на была положена в основу грандиозного проекта 
по достижению всеобщего среднего образования (в 
Англии закон о всеобщем образовании был принят 
более 100 лет назад) в СССР, трансформировавшего-
ся (проекта) в современной России в проект всеоб-
щего высшего образования. Президент В.В. Путин 
очень озабочен тем, что в условиях грандиозной ком-
мерциализации высшего и средне-специального об-
разования численность первокурсников сравнялась 
с численностью выпускников средней школы. Воз-
никает вопрос — для кого (главный постулат эконо-
мической теории) «производится» эта немереная 
«масса» инженеров, экономистов и т.д. по неадек-
ватным времени образовательным стандартам (се-
годня нужны инженеры-технологи, экономисты-
технологи и т.д.) ? 

Особо подчеркнём, что в сфере подготовки кад-
ров, а индустрии образования как нигде очень явст-
венно (в чистом виде) проявляются два фундамен-
тальных экономических закона: закон Г. Госсена 
(закон уменьшающейся предельной полезности) и 
закон уменьшающейся предельной эффективности. 
Первый из них «угверждает», что по мере роста не-
коего блага его предельная полезность (ценность) 
уменьшается. Второй закон «утверждает», что по ме-
ре роста некоего производственного ресурса пре-
дельная отдача (производительность) от него падает. 

Огромная масса невостребованных образова-
тельных «корочек» — суть свидетельство уграты их 
ценности и ценности обладателей этих корочек (про-
явление закона Госсена). А отдача внешняя (при-
ращение ВВП по вектору образования) и внутренняя 
(ириращеиие доходов работающих по этому же век-
тору) от инвестиций в образование падает (прояв-
ление закона уменьшающейся предельной эффек-
тивности) . 

Вывод: учить надо всех (учат же своих детей ста-
роверы-отшельники в объёме 5-летней программы 
средней школы), но в строгом соответствии со здра-
вым смыслом, следуя Адаму Смиту. Речь идёт о том, 
что для того, чтобы достичь максимальной эффектив-
ности инвестиций в образование, следует использо-
вать модельный подход, позволяющий представить 
сферу образования, индустрию знаний как име-
ющую не только два потенциальных бинарных исхо-
да: учить — не учить, всех или немногих, непрерывно 
или дискретно и т.д. Бинарный подход к этой сфере 
в принципе неприменим. Ещё раз повторим, что 
учиться можно и нужно всем, необходимо только 
знать образовательным властям: когда (экономичес-
кая динамика)?, зачем (для кого)? и сколько (коли-
чество лет обучения)?" 

Итак, учить нужно всех, но до порога, достаточно-
го и необходимого для сохранения генофонда нации 
и повышения её общей культуры. Но поскольку у 
каждого имеется свой интеллектуальный порог, то, 

стало быть, принцип «равенства возможностей», 
сконструированный идеологами советской власти, 
должен быть отвергнут. 

В этой связи небезынтересно напомнить о том, 
что консервативное правительство Великобритании 
(исправляя ошибки столетней давности) отвергло 
упомянутый выше принцип «равенства возможнос-
тей» ещё в 1979 году, введя взамен принцип элитар-
ности и трактуя образование как «великое сито», 
позволяющее осуществлять интеллектуальный и соци-
альный отбор. Их политика и взяла на вооружение 
тезис о необходимости повышения стандартов и ка-
чества образования, обосновывая это тем, что только 
часть населения обладает необходимыми для обуче-
ния способностями. Правительство вынесло вердикт, 
что «больше означает хуже», а значит, увеличение 
числа студентов наносит ущерб качеству подготовки. 

Таким образом, адекватные времени английские 
образовательные стандарты и возросшие требова-
ния к качеству образования «отсекают» ту часть вы-
пускников, интеллектуальный порог которых или 
способности для обучения которых явно недоста-
точны. 

Теперь о влиянии (степени влияния) полученного 
профессионального образования на «заработки». 
Сегодня уже можно считать общепризнанным в пла-
нетарном масштабе положение о том, что образова-
ние способствует повышению заработков не столько 
тем, что якобы развивает умственные способности, 
сколько тем, что даёт официальный мандат (дипломы 
и свидетельства об оценках, баллах, полученных учё-
ных степенях и т.д.), без которого нельзя претендо-
вать на более выгодную работу. Образование в силу 
своего всеобщего характера свидетельствует только 
(всего лишь) о потенциальной производительности 
труда работника. Фактическая производительность 
труда — результат не столько образовательного 
потенциала работника, определяемого (потенциала) 
на «входе», сколько опыта и умения, приобретаемых 
на рабочем месте, в том числе в результате обучения 
в процессе производства. 

В современных условиях система перманентного 
повышения профессиональной квалификации стро-
ится на незыблемом принципе, квинтэссенция кото-
рого заключается в том, что вначале человек-работ -
ник получает базовое образование, базовою подго-
товку, а затем в течение всей своей профессиональ-
ной деятельности дохщлщшгльное образование, про-
должительность которого определяется продолжи-
тельностью периода трудовой жизнедеятельности 
человека . Традиционная ж е модель подготовки 
«профессиональногочеловека» (по М. Веберу), хоро-
шо зарекомендовавшая себя в период индустри-
ального развития, конечно же, исчерпала себя. 

Наиболее адекватной требованиям «новой эконо-
мики» является хорошо известная в экономическом 
обществе концепция «обучения в процессе произ-
водства» Нобелевского лауреата 1972 г. Кеннета Эр-
роу (американского экономиста). Согласно данной 
концепции, главным ф а к т о р о м экономического 
роста является повышение качества рабочей силы, 
повышение интеллектуального потенциала работ-
ников непосредственно в процессе трудовой де-
ятельности, поскольку в основе любого бизнеса, лю-
бого рода деятельности лежит особое знание, особый 
специализированный интеллектуальный потенциал, 
соответствующий совокупности специализирован-
ных видов трудовой жизнедеятельности. 

Но знания быстро устаревают. И это связано, ес-
тественно, с тем, что резко сокращается временной 



лаг, разрыв в количестве лет, необходимых для смены 
парадигмы производства и подготовкой кадров для 
более технологичного производственного процесса. 
Раньше радикальные технологические изменения в 
общественном производстве происходили примерно 
через 35-40 лет, и потому знаний, полученных, 
скажем, в вузах, хватало почти на всю трудовую жиз-
недеятельность специалиста, а для обучения было 
достаточно 6-8 лет. В современных же условиях сред-
ний период обновления технологии и техники сокра-
тился до 4-5 лет, а в наиболее развитых отраслях — 
до 2-3 лет, а сроки подготовки квалифицированных 
кадров возросли до 12-14 лет и более. 

В XIX и первой половине XX века от подавляюще-
го большинства профессионалов требовалось, в пер-
вую очередь, прочно усвоить строго определённый 
круг знаний, навыков и умений, чётко использовать 
свои обязанности в соответствии со строго опреде-
лёнными правилами. Что ж е касается современного 
производства, то оно настоятельно требует непре-
рывного обновления знаний по причине жесткой 
необходимости поддержания соответствия между 
уровнем парадигмального способа производства и 
компетентностью работников, их интеллектуальным 
потенциалом. 

Поэтому на день сегодняшний актуализируется 
проблема понимания того, что человек обременяется 
быстро устаревающими и нефункциональными 
знаниями, умениями и навыками. И, следовательно, 
задача заключается в том, чтобы усилия различных 
институциональных образований сегодня были бы 
направлены уже не на приобретение «знаний, уме-
ний и навыков», а на поиски быстрого и эффективн-
ого избавления от того, что он умеет и знает, посколь-
ку это умение и знание уже канули в Лету, они стали 
невостребованными (притчей во языцех стала мак-
сима: основная задача человека после того, как он 
получил образование, состоит в том, чтобы быстро 
избавиться от его результатов). 

Гибким, мобильным, преуспевающим сегодня 
является тот, кто быстро забывает, стирает в своей 
памяти то, что было верным и нужным вчера и очень 
быстро наполняет свой, имеющий «ограниченную 
вместимость, чердак» (как говаривал Ш. Холмс), 
свою голову знаниями, умениями и навыками вос-
требованными, работающими в русле процессов 
развития. 

Возникает проблема поиска, обнаружения ин-
корпорированных в процесс производства специ-
алистов, образовательные инвестиции в которых со-
провождались бы очевидной отдачей. 

Работающий персонал можно представить как 
галерею типов, индивидуальных потенциалов, соот-
ветствующих, почти соответствующих и несоответ-
ствующих потребностям какой-либо организации, 
фирмы. И это вполне естественно, поскольку су-
ществует генная предрасположенность каждого от-
носительно того или иного рода деятельности. Это 
соответствие — несоответствие косвенно обнару-
живается (проявляется) в различных результатах 
труда работников организации. Соответствие ин-
теллектуального потенциала работающего потреб-
ностям какой-либо организации условно можно при-
знать в случае, если дополнительные вложения в 
этого работающего (обучение и т.д.) оборачиваются 
приращением результатов труда. Поскольку же ра-
ботающие (соответствующие потребностям органи-
зации), или галерея их типов различаются и по спо-
собностям к обучению, и по скорости приобретения 
и масштабам применяемого когнитивного опыта, и 

по способностям его (опыта) преобразования, по-
стольку и значения прирастаемых результатов тру-
да будут у них разными, что и предопределяет необ-
ходимость дифференцировать получаемые доходы. 

В этой связи представляется правомерным рас-
пространение теории земельной ренты на личност-
ный интеллектуальный потенциал человека, по-
скольку инвестиции в галерею различных типов лю-
дей, различающихся своими природными, наслед-
ственными способностями, как инвестиции в раз-
личные по естественному плодородию земельные 
участки, дают неодинаковый эффект. 

Аргументация в пользу распространения теории 
земельной (в широком смысле — природной) ренты 
на личностный интеллектуальный потенциал чело-
века следующая. 

Во-первых, человек является простой частью 
природы, он есть частица Космоса, в нём нет ничего, 
чего бы не было в космосе в неизмеримо больших 
размерах (к пониманию этого первым пришел Арис-
тотель). Академик В.И. Вернадский21 рассматривал 
человечество как часть земной биомассы, биосферы, 
как совокупность живого вещества на поверхности 
планеты в нижней части атмосферы, гидросферы и 
верхней части атмосферы. Вернадский рассматри-
вал человеческое общество как обособившуюся от 
природы часть материального мира (т.е. человек — 
это произведённый Создателем природный актив). 

Во-вторых, природа задаёт масштабы и структуру 
генофонда. Только Создателю ведомо, в соответствии 
с какими принципами жёстко детерминируется 
системное состояние природной среды, системное 
состояние человеческого общества. Биологические 
способности самого разного уровня изначально яв-
ляются заданными (ta patroa), но впоследствии до-
полняются приобретёнными (epiktela) в условиях 
прогрессивной социальной среды, обеспечивающей 
режим наибольшего благоприятствования, и необы-
чайного усердия хранителя и носителя природных 
способностей. 

Природные активы — земля и человек обладают 
способностью к самовоспроизводству и будучи во-
влечёнными в процесс общественных, экономичес-
ких, производственных отношений обретают (при-
растают) форму (формой) своей экономической ре-
ализации — природной рентой как важнейшим об-
щепланетарным источником экономического роста 
и развития. Речь, конечно же, идёт о формах эконо-
мической реализации земельной и интеллектуаль-
ной собственности (собственность, как известно, 
ядро и исходный пункт экономических отношений, 
или основное экономическое отношение, определя-
ющее характер всех иных отношений). 

Говоря о земельной ренте, мы имели в виду диф-
ференциальную ренту I (но естественному плодоро-
дию) и дифференциальную ренту II (по экономичес-
кому, накопленному плодородию). Основная суб-
станция земли, конституирующая ее рыночную фи-
зиономию - это плодородие, определяющее мас-
штабы производимой на земле сельскохозяйствен-
ной продукции (не путать с ее недрами — запасами 
нефти, газа и т.д.) 

Говоря же об интеллектуальной ренте, мы будем 
иметь в виду дифференциальную ренту 1 (по базо-
вому профессиональному образованию, по его «ман-
дату»), поскольку о силе, потенциале интеллекта из-
начально можно судить на пороге инкорпорирова-
ния его обладателя в общественное производство 
(как говорят, встречают по одежке — дипломам, ат-
тестатам и проч.), и лишь только потом эту силу и по-



тенциал интеллекта красноречивее всего можно 
будет выразить в дифференциальной ренте II (по 
экономическому, накопленному интеллектуальному 
потенциалу). Основная и елинственная субстанция 
человека — это его интеллект (разум), который, так 
же как и плодородие земли, опрелеляет «урожай-
ность», степень элитарности нации, ее продуктив-
ность в различных сферах трудовой жизнедеягель-
ности. 

Плодородие земли и интеллектуальный потен-
циал человека имеют одинаковую важнейшую осо-
бенность — ограниченность. Общее предложение 
плодородной земли не увеличится, если повысится 
земельная рента, и не уменьшится, если она пони-
зится. Так и общее предложение совокупного интел-
лектуального потенциала, интеллектуально богатых 
людей не увеличится, если им будут повышены став-
ки интеллектуальной ренты, и не уменьшится, если 
они понизятся. 

Что же касается спроса на землю (плодородную), 
то он является производным от Спроса на производи-
мую на этой земле продукцию, а спрос на владельцев 
высокого интеллектуального потенциала является 
производным от спроса на созданные ими (владель-
цами) научно— технические идеи, новые знания, 
изобретения и т.д. Спрос и только спрос определяет, 
будет ли вовлеченная в сельскохозяйственный обо-
рот земля оставаться востребованной, и будет ли 
жить или не жить, использоваться, передаваться, 
приумножаться знание дальше, будут ли востребо-
ваны обладатели высокого интеллектуального поте-
нциала. 

Если спрос на плодородную землю возрастает, 
^ 

то повышается и цена земли (Ца = — %), главным об-
% 

разом из-за возрастания рентной ставки. Если спрос 
на знания, идеи возрастает, то повышаться должна 
и «цена» обладателя высокого интеллектуального по-
тенциала (за счет роста, или в результате должен-
ствующего роста интеллектуальной ренты). 

Более высокий спрос на сельскохозяйственную 
продукцию удовлетворяется, как правило, за счеТ' 
роста производительности труда на земельных 
участках (лучшего и среднего качества), пригодных 
для выращивания этой продукции в результате доп-
олнительных вложений труда и капитала. 

О степени пригодности земли может свидетель-
ствовать земельный кадастр (суть неважно, насколь-
ко верифицированы его показатели). 

Но каким же образом можно определить облада-
телей (владельцев) интеллектуального потенциала, 
пригодных для «выращивания» новых идей, новых 
знаний и к тому же еще выступающих своеобразным 
гарантом развития и преобразования на основе ново-
введений процесса трудовой жизнедеятельности?. 
Многих специалистов, получивших профессиональ-
ное образование, наверняка, можно сравнить с раз-
неданными недрами (нефтяная скважина, угольные 
копи и т.д.), увеличение, возрастание которых (увели-
чение дебита скважины, мощности угольного бас-
сейна и т.д.) невозможно ни при каких дополни-
тельных инвестициях . При недропользовании 
отсутствует дифференциальная земельная рента II 
и ее вычисление неправомерно, чего не скажешь о 
землепользовании. 

Точно так же можно сравнить с плодородной зем-
лей значительно меньшее количество специалистов, 
получивших профессиональное образование, со-
вокупные инвестиции в дополнительное образова-

ние которых (затраты семьи, самого работника, орга-
низации) оборачиваются приростом интеллектуаль-
ного потенциала, материализующегося непосред-
ственно как в приросте доходов его обладателя, так 
и в приросте доходов организации (в конечном счете, 
общества). 

Недропользование, как процесс извлечения 
определенного (ограниченного) количества и ка-
чества минеральных ресурсов в какой-то мере срод-
ни, или даже адекватен интеллектопользованию как 
процессу использования разведанного интеллекта, 
потенциала креативности личности, ограниченного 
природой, генной заданностыо. 

Человекопользование же в отличие от интеллек-
топользования есть процесс продолжения использо-
вания не только наследуемого, врожденного таланта, 
интеллекта, но и приобретаемого, прирастаемого в 
результате дополнительных инвестиций. 

Таким же образом обстоит дело с подавляющим 
большинством инкорпорированных в общественное 
производство людей, имеющих пороговый интеллек-
туальный потенциал, «разведку» которого закреп-
ляет «корочка», приложение к нему с оценками, инс-
титуционально закрепляющими этот факт, а именно: 
отсутствие способностей к дальнейшему обучению. 
Конечно же, иногда формируется ложное представ-
ление о различного рода способностях человека при 
виде чарующих дипломов с отличием (вуз, техникум), 
золотых медалей (школа) и проч. Все это естественно, 
как и то, что учатся все по-разному, имея в виду спо-
собы и методы (зубрежка и т.д.). 

Сколько бы капитала и труда не вкладывалось в 
этих людей среднего числа, качество их, их «вален-
тность» не улучшается и не повышается. Разведан-
ные запасы их интеллектуального потенциала не 
увеличатся в процессе дополнительного професси-
онального образования непосредственно на произ-
водстве. Использование порогового интеллектуаль-
ного потенциала можно уподобить использованию 
ограниченных природных запасов и, следовательно, 
обозначить как процесс интеллектопользования, 
предполагающий образование дифференциальной 
интеллектуальной ренты I (недропользование - ин-
теллектопользование, землепользование - чело-
векопользование) . 

При землепользовании и человекопользовании 
возможна дифференциальная земельная и интел-
лектуальная рента и 1-ая, и П-ая, 

Различия заключается в том, что интеллект, ин-
теллектуальный потенциал не имеет ни тендерных, 
ни г е о г р а ф и ч е с к и х , ни н а ц и о н а л ь н ы х границ, 
поскольку он (интеллектуальный потенциал) — суб-
станция человека мобильного, миграционного . 
Отсюда вытекает два вывода: 

1. Человек интеллектуально не очень богатый, т.е. 
«троечник», переместившись в регион (в рамках на-
циональных границ), с еще более низким интеллек-
туальным потенциалом подавляющего большинства 
работающего населения обеспечивает себе диффе-
ренциальную интеллектуальную ренту. 

2. Человек, интеллектуально богатый, но не при-
знанный в одном регионе, в одной стране, перемес-
тившись в более благоприятную (с режимом наи-
большего благоприятствования) среду (страну), мо-
жет рассчитывать на свою интеллектуальную ренту. 
Заметим, что в интересах развития цивилизации пла-
нетарной, нецелесообразно скопление интеллек-
туально богатых людей в одном регионе, в одной 
стране. Как сказал очень метко один из ярчайших 
представителей еврейской нации, что если все евреи 


