
За цифрами нельзя не видеть жизни 
 
Доктор экономических наук, профессор Иветта Шабунина: 

Сегодня экономика — одно из мощных направлений 

подготовки в Волгоградском государственном университете.  
Достаточно сказать, что в молодом вузе открыты две 

экономические лаборатории Южной секции Российской 

академии наук. Это, бесспорно, весомое признание авторитета 
ученых ВолГУ. Два факультета экономической 

направленности, девять кафедр. Два диссертационных совета 
по экономическим наукам. Студенты обучаются по 12 

специальностям — от «Мировой экономики» до 
«Маркетинга». А ведь родился экономический факультет 
каких-то 20 лет назад. По историческим меркам — вчера.  
Его становление неразрывно связано с личностью 

профессора, доктора наук, признанного эксперта в сфере региональной экономики, 

заслуженного деятеля науки РФ Иветты Михайловны Шабуниной.  

Человек она страстный, решительный. Горячая кровь досталась в наследство от 
прадедов. С отцовской стороны — тбилисские армяне княжеского рода, офицеры Красной 

Армии Сааруни-Гамазянц. По материнской линии — вольные новочеркасские казаки, 

причем, как раньше говаривали, «из образованных».  

А экономика вроде бы сухая и строгая дисциплина. В ней, казалось бы, нет места 
эмоциям... 

— Да это жизнь со всеми ее тонами и полутонами! Экономисту нельзя за цифрами не 
видеть жизни во плоти. Тем более преподавателю это непростительно. Иначе он 

действительно сухарь и глаголет выхолощенные истины.  

Научная карьера И. М. Шабуниной состоялась еще в социалистическую эпоху.  
Кто помнит вузовский курс марксистской политэкономии, тот знает, что он 

обслуживал советскую идеологию. Правда, и тогда не все ученые соглашались, что 
социализм автоматически разрешает сложные проблемы производства. Стремиться 
сказать свое слово в науке, а не пережевывать банальные цитаты, возможно в любые 
времена.  
Еще девочкой в огромной библиотеке, которую предки собирали два века, Иветта 

Михайловна, заглядывая в раритеты, например, в Шеллинга с его философией служения 
истине как высшей божественной сути, осознала: не все в мире однозначно и одномерно.  
Независимость мышления сохранять трудно. Но ей это удавалось. Недаром коллеги 

всегда с живым интересом ждали ее выступлений на научных форумах: что выдаст 
Шабунина на этот раз?  

Долгое время в Волгограде экономистов не выпускал ни один вуз. «Ковать» их начали 

с нуля в сельскохозяйственном институте — альма-матер И. М. Шабуниной. (Сюда она 



пришла работать сложившимся практиком сельского хозяйства на должность ассистента, 
быстро защитилась, выросла в авторитетного ученого.) 
Жаркое времечко наступило для ведущих преподавателей. Приходилось затыкать 

«дыры», учить и одновременно учиться самим. Иветта Михайловна с ее энергией вела 
пять предметов. Сил хватало на все — даже на идеи для капустников.  
Во многом те события — прообраз организации экономического факультета в ВолГУ, 

что произошло в конце 80-х. Быстро развивающийся классический университет активно 
«прирастал» факультетами, очередь была за экономическим.  

...Степь в районе Горной Поляны. Первый ректор ВолГУ М. М. Загорулько разливает в 
бумажные стаканчики шампанское. Зажигательно рассказывает: здесь вырастут корпуса 
нового университетского городка. Он уговаривает перейти к нему И. М. Шабунину, 
ученого с именем. Новый факультет создается в расчете на ее незаурядную личность. 

...Зима. Новостройка-университет на Лысой горе — как Эолова башня. Ветер свищет в 
огромные окна аудиторий.  

И. М. Шабунина заведует кафедрой экономики народного хозяйства. Единственная ее 
штатная сотрудница уходит в декрет. Докторов наук-экономистов в городе — шаром 

покати. Хоть плачь!  
А в расписании новорожденного экономического факультета — 26 курсов. Работать 

приходится буквально сутками. 

...И вот первый выпуск. «Крестники» шутят: 
— Когда капитализм с его «звериным оскалом» шагнул в Россию, Иветта Михайловна 

настойчиво налаживала на экономфаке учебный процесс. Она умудрилась нам 

преподнести рынок ценных бумаг и рыночную экономику увлекательно, даже с долей 

некой интриги, романтики. А деловые игры в конце каждого курса? Все было внове!  
И защита дипломных работ с выездом в ведомственные комитеты и на предприятия.  
Там выпускников-«первенцев» оценивали и расхватывали моментально. Грамотные 

кадры нужны были растущим рыночным структурам. Молодежи предлагались завидные 
должности. Многие стремительно поднимались по служебной лестнице.  
Потом в университет пришел О. В. Иншаков, блестящий ученый. Будущий ректор 

ВолГУ тогда возглавил кафедру экономической теории. Об университете заговорили.  

Так основывались вузовские научные школы.  

У Иветты Михайловны много учеников. В ее хлебосольном доме по-прежнему 
хороводятся аспиранты, докторанты. Под ее руководством получили кандидатские 
степени около 40 соискателей, докторские — восемь человек. На подходе еще две защиты 

докторских диссертаций. Только в ВолГУ трудятся 13 ученых-преподавателей из школы 

Шабуниной. 

Исследуются актуальные экономические проблемы, в том числе управление 
производством и персоналом, проблемы малого и среднего бизнеса, инновационного и 

инвестиционного процесса и другие. 



Доктора наук, профессора О. А. Ломовцева, В. М. Зеляковская успешно занимались 
экономикой природопользования. Доктор наук, зав. кафедрой экономики и менеджмента 
В. О. Мосейко — теорией экономических систем. 

В рамках научных форумов ведется тесное сотрудничество с ростовской, 

краснодарской, московской, питерской научными школами.  

И. М. Шабунина — автор ряда монографий, более 150 статей. В 90-е она, кроме того, 
— вице-президент Российской экологической академии, президент ее Волгоградского 
отделения. Тогда были разработаны уникальные методики мониторинга экономической, 

природной, социальной среды. Они вызвали огромный резонанс в стране и за рубежом.  

— России нужны профессионалы во всех сферах — экономики ли, экологии. Мир 
ценой проб и ошибок столетиями шел к рынку. Россия в 90-е влилась в 
общецивилизационное русло, и это прогрессивный шаг (хотя отдадим должное 
существовавшей при социализме соцзащите, методами которой сегодня лучше, чем мы, 

воспользовались на Западе). Но рынок сам по себе ничего не решает без умело 
выстроенной системы управления, коррекции, регулирования институциональных 

механизмов. Пока в этом плане я вижу больше риторики, чем дела. Сегодня все заняты 

поисками национальной идеи. На мой взгляд, национальная идея России — это 
повышение нравственных начал политики, власти, избавление от бессовестности и лжи, 

пронизывающих общество. А кроме чистых рук, управленцу нужна светлая голова и 

настоящие знания. Тогда мы оставим нашим детям хорошее общество, крепкую 

экономику, высокий уровень жизни. 
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