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ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ ШУНЬКОВ 
( 1921- 1993)

КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ

Истоки формирования основных на
правлений научных исследований и фор
мирование научной школы на кафедре 
экономики и статистики отраслей АПК от
носятся к периоду 1964 года, когда кафед
ру экономики сельского хозяйства возгла
вил ученик профессора А.М. Казанского 

С кандидат экономических наук, доцент Ba
li Максимович Шуньков.

I Под его руководством кафедра закон
чила свое формирование и разработала 

долговременную программу по трем основным направлениям:
во-первых, совершенствование учебно-методической работы 

по дисциплинам кафедры;
во-вторых, активная подготовка научно-педагогических кад

ров для экономического факультета, ставшего самостоятельным;
в-третьих, выделение основных направлений научно- 

исследовательской работы кафедры.
В соответствии с потребностями науки и практики того пе

риода научно — исследовательская работа кафедры была скон
центрирована на решении региональных проблем по следуюш;им 
основным направлениям:

1. Повышение экономической эффективности регионального 
сельского хозяйства:

2. Использование трудовых ресурсов в колхозах и совхозах;
3. Совершенствование экономического механизма хозяйство

вания в сельскохозяйственных предприятиях;
4. Экономика охотничьего промыслового хозяйства Восточной 

Сибири.
Плодотворное решение поставленных научных проблем обес

печивалось созданной на кафедре аспирантурой под эффектив
ным руководством заведующим кафедрой В.М. Шуньковым.
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По первому направлению научных исследований повышение 
экономической эффективности регионального сельского хозяйст
ва, завершили научные исследования и защитили кандидатские 
диссертации Александр Степанович Куликов, Герман Александ
рович Анисимков, Григорий Алексеевич Заборцев.

А.С. Куликов проводил научные исследования по проблеме 
экономической эффективности овощеводства в защищенном 
грунте. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Экономика производства овощей в защищенном грунте». Глубо
кое изучение проблем развития овощеводства защищенного 
грунта Иркутской области за пятидесятилегний период позволило 
А.С. Куликову выделить этап, когда накапливался опыт и совер
шенствовалась технология выращивания овощей в защищенном 
грунте, и этап, характеризующийся интенсивным развитием пар
никово-тепличного хозяйства и обособлением его в самостоя
тельную отрасль овощеводства — защищенный грунт.

Как прикладное научное исследование А.С. Куликова, его 
результаты, выводы и предложения оказали значительное влия
ние на дальнейшее эффективное развитие отрасли. В практиче
ских рекомендацшпс под руководством В.М. Шунькова и личной 
исследовательской деятельности А.С. Куликова внедрялись в 
производство методические подходы к увеличению выхода ово
щей путем повышения агротехники их возделывания и лучшего 
использования площади защищенного грунта, раннего получения 
и реализации урожая овощей, создания новых теплично
парниковых комбинатов с использованием тепловых отходов 
промышленных предприятий, строительства экономичных теплиц 
с почвенно-воздушным обогревом и другие направления, дающие 
возможность превратить овощеводство защищенного грунта в 
высокорентабельную отрасль.

С 1971 по 1983 годы А.С. Куликов, возглавляя кафедру, про- 
должш\ исследование по данной теме. Им опубликована 71 рабо
ты, два учебных пособия и несколько десятков статей в периоди
ческой печати, выступлений по радио и телевидению.
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Г.А. Анисимков в рамках первого стратегического направле
ния науяных исследований кафедры в условиях бзфнох’о разви
тия промышленности и энергетики в Восточной Сибири вообще 
и в условиях Иркутской области, в частности: индустриального 
развития Прибайкалья, быстрого роста городского населения, 
диктовали необходимость превращения Иркутской области из 
области, ввозящей продукты сельского хозяйства, в область, 
удовлетворяющую свои потребности по основным видам продук
тов питания за счет внзггренних ресзфсов — исследовал возмож
ности повышения экономической эффективности земельных уго
дий и освоения новых земель в Иркутской области. Отсутствие 
конкретно-экономических исследований и актуальность освоения 
новых земель предопределили решение таких задач, как: необхо
димость создания собственной продовольственной базы и выяв
ление роли освоения новых земель в решении этой основной за
дачи в области сельского хозяйства: анализа достигнутой эконо
мической эффективности освоения новых земель; обобщения на
копленного колхозами и совхозами области опыта по технологии 
и организации работ по освоению новых земель из-под различ
ных видов угодий и снижение затрат при их проведении; опреде
ление объемов капитальных вложений в освоение новых земель 
и выявление их экономической эффективности.

Под руководством В.М. Шунькова, Г.А. Анисимков защитил 
кандидатскую диссертацию в 1970 году на тему: «Экономическая 
эффективность освоения новых земель в Иркутской области».

Характерной чертой научной подвижнической деятельности 
кандидата экономических наук, доцента Г.А. Анисимкова явилось 
его участие в разработке перспективных долгосрочных планов и 
прогнозов экономического и социального развития сельскохо
зяйственных предприятий на примере Бурятского национального 
округа. При этом им был создан многочисленный коллектив сту
дентов, который оформился в студенческую научную лаборато
рию с участием в ней студентов не только экономических, но и 
всех технологических специальностей.

^  Научные школы и направления экономического факультета
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Активная научная позиция Г.А. Анисимкова отражалась в 
1ТО деятельности по оказанию методической помощи областным 
и районным сельскохозяйственным органам, колхозам и совхо- 
iciM области по актуальным экономшюским вопросам развития 

( ельского хозяйства, пропаганде экономических знаний, органи
зации семинаров, консультаций, научных рекомендаций, 
выступлений в зональных журналах, изданиях учебных пособий.

По первому направлению научных исследований кафедры 
под руководством В.М. Шунькова та1сже защитил кандидатскую 
диссертацию Г.А. Заборцев на тему «Состояние и пути интенси
фикации животноводства в Красноярском крае (1971г.).

По второму направлению научно-исследовате,\ьской работы 
кафедры принимали участие Анатолий' Петрович Зверев, и Ра- 
киба Ильясовна Салеева.

Основная проблема, которую исследовал А.П. Зверев это 
оценка использования трудовых ресурсов в колхозах. Актуаль
ными вопросами использования трудовых ресурсов в колхозах на 
период середины 60-х годов являлись: уровень и формы органи
зации производства и труда, оплата труда, правильное сочетание 
общественного и личного производства в колхозах, состояние 
коммунально-бытового и культурного обслуживания сельского 
населения и т.п.

Наиболее важные результаты научных исследований А.П. 
Зверева заключаются в разработке методики расчета трудовых 
ресурсов колхозов и анализе использования трудовых ресурсов в 
них, разработке и составлении баланса рабочей силы для отдель
ного колхоза, колхозов района, области.

Разработка и составление баланса рабочей силы, а также 
основные пути улучшения использования рабочей силы в колхо
зах - обоснованные А.П.Зверевым, не потеряли своего значения в 
настоящее время в использовании данных научных разработок в 
различных формах хозяйствования. В 1966 году под руководством 
В.М. Шунькова А.П. Зверев защитил кандидатскую диссерта
цию на тему «Трудовые ресурсы и их использование в колхозах 
Иркутской области».

Научные школы и направления экономического факультета
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К наиболее значимым публикациям А.П. Зверева относятся:
1. Баланс трудовых ресурсов колхозов Иркутской области на 

1966-1970 годы. Брошюра объемом 5,8 п.л. Восточно- 
Сибирское книжное издательство, - 1966 год.

2. Использование рабочей силы в колхозах в период макси
мального разворота сельскохозяйственных работ. 0,8 п.л. В 
сборнике «Научные рекомендации в сельскохозяйственное 
производство». Иркутск. — 1966 год.

Развитие научных исследований по использованию трудовых 
ресурсов в сельском хозяйстве продолжилось в работах Р.И. Са
леевой по теме: «Трудовые ресурсы и их использование в совхо
зах Иркутской области».

Обоснованность исследований по данной проблематике оп
ределялось руководителем темы В.М. Шуньковым тем, что в ис
следованиях экономистов вопросы использования рабочей силы в 
совхозном секторе незаслуженно обходятся. К началу 70-х годов 
объем совхозного производства и его значение возросли, увели
чился удельный вес работников совхозов в структуре трудовых 
ресурсов сельского хозяйства. Поэтому изучение вопросов ис
пользования рабочей силы совхозов с целью выявления ресурсов 
роста производства сельскохозяйственной продукции приобрета
ло все большее значение.

При этом быстрое экономическое развитие Иркутской об
ласти, ведущее место совхозов в сельскохозяйственном произ
водстве области, а также специфические природно
экономические условия сельского хозяйства требовали глубокого 
и всестороннего изучения использования трудовых ресурсов в 
совхозах Восточной Сибири.

Р.И. Салеева приняла непосредственное участие в организо
ванной отделом трудовых ресурсов Иркутского облисполкома ра
боте по изучению причин текучести и миграции сельского насе
ления в Куйтунском, Аларском и Эхирит-Булагатском районах, 
при обсуждении на конференциях и семинарах вопросов исполь
зования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, а также в раз
работке рекомендаций по этим вопросам.
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В 1972 году Р.И. Салеева по данной теме защитила Канди

да гскую диссертацию. В заключительном исследовании, примс;- 
мнтельно к конкретным природно-климатическим условиям сель- 
( кохозяйственного производства Иркутской области были пока- 
|(1ны пути улучшения использования рабочей силы. Они заклю
чались:
- в росте производительности общественного труда на ociioiu* 
комплексной механизации производственных процессов;

- всемирном развитии животноводства как главного факто1)а 
более равномерного использования рабочей силы в течепи(« 
всего года;

- развитии подсобных предприятий и промыслов, смягчающих 
сезонность сельскохозяйственного прсжзводства;

- совершенствовании организации и оплаты труда при oiic'i)»*- 
жающем росте его производительности;

- улучшении планирования и организации использования ipy- 
да по отдельным сельскохозяйственным периодам и особ(Ч(- 
но в период уборочных работ;

- организации межхозяйственных звеньев системой оплаты 
труда в растениеводческих отраслях и внедрение двухсмсмг 
ной работы в животноводстве;

- улучшении жилищно-бытовых условий, позволяющих болс( 
полно использовать труд женщин, и как следствие — сокр.т 
тить текучесть рабочей силы в сельском хозяйстве.
Основные публикации, отражающие тему исследонани»

Р.И.Салеевой по отдельным ее направлениям, это: влияние зим 
леобеспеченности на использование трудовых ресурсов и хозяй 
ственную деятельность совхозов Иркутской области; текуч(*ст 
рабочей силы в совхозах Иркутской области; методика расчсч'. 
помесячного запаса труда при составлении баланса трудош.1х |)( 
сурсов совхозов и другие.

По третьему направлению научно-исследовательской рабоп
— совершенствование экономического механизма хозяйсгвош  
ния, под руководством В.М. Шунькова принимали участие Мих« 
ил Матвеевич Нохрин, Иван Александрович Донской.

Научные школы и направления экономического факультета
'  ^  -  - - - - -  ^  ^
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М.М. Нохрин занимался проблемой внедрения и развития 
внутрихозяйственного расчета в специализированных хозяйст
вах, и главным образом на птицефабриках в период, когда птице
водство в техническом и технологическом планах вступило в 
этап развития, характеризующийся переходом от механизации 
отдельных процессов к комплексной механизации всех процес
сов производства. Внутрихозяйственный расчет тогда еще не на
шел достаточно полного воплощения и развития, во многих слу
чаях он был лишен экономического содержания и поэтому яв
лялся формальным, что отрицательно сказывалось на экономике 
птицефабрик.

Занимаясь с 1965 года вопросами внутрихозяйственного 
расчета Иркутского треста «Птицепром», М.М. Нохрин выявил 
причины, мешающие его осуществлению, разработал мероприя
тия по совершенствованию хозрасчетных отношений, оказал по
мощь по их внедрению, лично руководил внедрением системы 
учета и отчетности в условиях внутрихозяйственного расчета во 
всех хозяйствах треста и в некоторых совхозах области, провел 
ряд семинаров по совершенствованию учета и контроля при 
внутрихозяйственном расчете.

В 1971 году М.М. Нохрин защитил кандидатскую диссерта
цию на тему; «Организация внутрихозяйственного расчета на 
птицефабриках (на примере птицефабрик Иркутского треста 
«Птицепром»).

С точки зрения третьего направления научно- 
исследовательской работы- совершенствования экономического 
механизма хозяйствования — результатами законченного иссле
дования М.М. Нохрина ЯВЛ5ПОТСЯ разработанные им рекоменда
ции по развитию и совершенствованию внутрихозяйственного 
расчета на птицефабриках, важнейшими из которых он считал:
1. Правильный подход к составу хозрасчетных подразделений и 

их взаимоотношений с дирекцией и между собой.
2. Совершенствование практики хозрасчетного планирования. 

Было выявлено, что сложившаяся практика ежемесячного 
планирования по среднегодовым нормативам затрат на едини
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цу продукции в условиях внутрихозяйственного расчета себя 
не оправдывает. Разработка методики расчета помесячных 
нормативов для планирования позволила решить две задачи: 
во-первых, сделало помесячное планирование реальным в те
чение всего года, и во-вторых, сделало возможным проводить 
материальное стимулирование ежемесячно или поквартально 
как за сверхплановую продукцию, так за ее экономию прямых 
затрат.

3. Совершенствование системы учета и отчетности. Оторван
ность системы учета и отчетности от показателей плана, тре
бований внутрихозяйственного расчета не способствовала ук
реплению и развитию хозрасчета, а становилась тормозом в 
его осуществлении. Поэтому в этом направлении внедрялись 
разработанные рекомендации М.М. Нохрина по использова
нию экспериментальной документации, перехода от месячной 
отчетности к суточной по основным показателям, методике 
включения и распределения затрат на производство, регистры 
аналитического учета и показатели производственного отчета, 
переход к ежемесячной калькуляции себестоимости продук
ции и определению финансового результата, применению ра
циональной организации труда на базе вычислительной тех
ники, разработке научно-обоснованных нормативов определе
ния штатов учетного аппарата.

4. Совершенствование показателей оценки результатов хозрас
четной деятельности и системы материального поощрения и 
материальной ответственности за эти результаты. В этой части 
был разработан более совершенный и при том один показа
тель, который наиболее полно отражал вклад каждого хозрас
четного подразделения в создание прибыли предприятия. Та
ким синтеническим показателем работы хозрасчетных под
разделений был предложен интегральный коэффициент эф
фективности работы подразделения, представляющий собой 
отношение фактических данных к плановым по системе пока
зателей: коэффициент объема производства, качества продук
ции, сохранности птицы, затрат на производство продукции.
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5. Улучшение экономической работы предлагалось вести по на
правлениям; объединить планово-экономическую и учетно
бухгалтерскую работу в одном экономическом отделе. Это 
устраняло имеющуюся несогласованность в работе этих эко
номических служб, позволяло рационально использовать всех 
работников и повышало роль подразделения в управлении 
производством.

Наиболее значимыми работами М.М. Нохрина, из множест
ва публикаций, которые не потеряли своего значения в настоя
щее время, являются: Организация учета и отчетности при внут
рихозяйственном расчете в сельхозпредприятиях. Восточно- 
Сибирское книжное издательство, Иркутск — 1969. 5,7 п.л.; Эф
фективность внутрихозяйственного расчета на птицефабриках. 
— Известия Иркутского сельхозинститута, выпуск 29,- 1п.л.; два 
учебных пособия.

Научные исследования И.А. Донского определялись позици
ей В.М. Шунькова в том, что роль прибыли в качестве обобщаю
щего показателя работы сельскохозяйственного предприятия не 
ослабляет, а усиливает значение категории себестоимости и про
блемы ее снижения. Для планирования и оперативного управле
ния производства в сказанное время и в будущем это будет иметь 
одно из важнейших направлений совершенствования экономиче
ского механизма хозяйствования в сельскохозяйственных пред
приятиях.

В прикладном исследовании И.А. Донского на основе данной 
посылки научного руководителя решались конкретные задачи в 
одной из важнейших отраслях сельского хозяйства Иркутской 
области — молочном скотоводстве.

На основе анализа изучалось состояние молочного скотовод
ства в совхозах, рассматривались теоретические и методические 
вопросы калькулирования себестоимости продукции молочного 
скотоводства, производилась оценка уровня, структуры и факто
ров, влияющих на уровень себестоимости молока, также опреде
лялись основгшхе пути ее снижения.
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Оценка результатов производственной деятельности в мо
лочном скотоводстве за период 1965-1970 годы свидетельствовала 
о нерентабельном производстве молока в совхозах Иркутской 
области. Решение этой проблемы, по исследованию И.А. Донско
го должно было осуществляться за счет снижения затрат на одну 
корову при условии укрепления кормовой базы и обеспечением  
животноводства дешевыми полноценными кормами собственного 
производства. Кроме того, было определено, что особое значение 
имеет внутрихозяйственная специализация и концентрация в от
расли.

С целью повышения продуктивности в животноводстве рас
сматривались вопросы эффективного использования воспроизво
дительных особенностей животных, повышение роли племенной 
работы в отрасли. Значительная исследовательская работа была 
проведена И.А. Донским по дальнейшему совершенствованию  
методов учета, анализа и калькуляции себестоимости продукции. 
Так, например, корма, семена и другие материальные ценности, 
потребляемые внутри хозяйства, необходимо включать в себе
стоимость конечной продукции только по фактической себестои
мости их производства; другая оценка ведет к отрыву от факти
ческих затрат, к искажению фактической стоимости.

В 1972 году И.А. Донской защитил кандидатскую диссертацию  
на тему: «Себестоимость производства молока и основные пути 
ее снижения (на примере совхозов Иркутской области).

И.А. Донским опубликовано более 30 статей по вопросам эф 
фективного развития отрасли молочного скотоводства, в том чис
ле в центральных и региональных журналах - семь работ.

Четвертое направление научно-исследовательской работы — 
экономики охотничьего промыслового хозяйства Восточной Си
бири — в 60-х — 70-х годах являлось одним из приоритетных на
правлений в научных исследованиях. В программных документах 
того времени предполагалось предусмотреть разработку и осущ е
ствление охранных мероприятий и более эффективное использо
вание земли, лесов водоемов, рек, промысловых зверей, рыбы и 
других природных богатств страны. В.М. Шуньков практически
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впервые в Восточной Сибири применительно к конкретным 
охотхозяйственным предприятиям (коопзверопромхозам, госпро- 
мхозам, а также колхозам и совхозам, имеющим охотничье — 
промысловое направление) разработал и обосновал систему ра
ционального ведения охотничье-промыслового хозяйства как со
вокупность организационно-экономических, биотехнических и 
технологических мероприятий по рациональному использованию 
государственного охотничьего фонда для максимального произ
водства охотничье-промысловой продукции при наименьших за
тратах труда и средстъ.

В разработанной системе ведения охотничье-промыслового 
хозяйства развернутыми составными ее частями являлись:
1. Организационно-экономические мероприятия.
2. Средства производства, применяемые в охотничье- 
промысловом хозяйстве.
3. Биотехнические и технологические мероприятия.

Поскольку разработки систем ведения охотничье — промы
слового хозяйства в данный период находилась в начальной ста
дии, В.М. Шуньков и его ученики Борис Георгиевич Пермяков и 
Артур Антонович Атутов впервые внесли значительный вклад в 
развитие экономической науки в области охотничье - промысло
вого хозяйства.

Плодотворная научная деятельность Б.Г. Пермякова началась 
с его зшастия по разработке рекомендаций по рациональному 
ведению охотничье-промыслового хозяйства (1967 г), где он пока
зал методику шкальной оценки кедровников разных типов, по 
отдельным кварталам лесных массивов Усть-Кутского и Жига- 
ловского массивов.

Одна из первых монографий, в издании которой принимал 
участие Б.Г. Пермяков — «Кедровый промысел в Прибайкалье» 
{1969 г) является в значительной степени основным вкладом Б.Г. 
Пермякова в разработку предмета и объекта исследования.

В 1970 году Б.Г. Пермяков под руководством В.М. Шунькова 
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Экономика и ор
ганизация кедрового промысла в Предбайкалье». В этой работе
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Б.Г. Пермяков на примере коопзверопромхозов Нижнеудинского, 
Тулунского, Ленского и Жигаловского районов научно обосновал 
и развил систему ведения хозяйства по данной проблематике. 
Проведенные исследования показали, что кедровый промысел, 
находящийся на уровне архаичного промысла, может стать как 
отрасль рационального комплексного хозяйства в кедровых ле
сах. Особенно детально получили научно-прикладное развитие 
элементы первой части системы ведения промыслового хозяйства 
— организационно-экономические мероприятия: устройство
промысла и оценка их биологической и экономической продук
тивности; оптимальные размеры промысла и организация управ
ления в них; организация труда, нормирование, производитель
ность и оплата труда; научно-обоснованное планирование произ
водства; организация материально-технического снабжения, 
приема и сбыта продукции, экономические показатели рацио
нальной организации кедрового промысла.

Данная проблема получила свое развитие в последующих 
исследованиях Б.Г. Пермякова по таким проблемам, как: оценка 
деятельности отдельных коопзверосовхозов; экономическая 
оценка их охотоугодий; я1’одников, кедровников; землеустройство 
охотничьс-промысловых хозяйств и другие направления. Следует 
выделить особо исследования Б.Г. Пермякова, проведенные им по 
разработке принципов экономической оценки лесных ресурсов и 
проведения такой оценки, их комплексного использования, раз
работке региональных основ рационального использования ре
сурсов охотничьей фауны.

Б.Г. Пермяков, став старшим научным сотрудником по спе
циальности — охрана и рациональное использование природных 
ресурсов в Научно-исследовательском центре кадастров природ
ных ресурсов и директором этого центра, продолжил активную 
научную деяггельность. Он является автором более 150 научных 
работ, в том числе 10 монографий.

Как ученый и администратор с опытом разработки методов 
управления природными ресурсами и охраны природы более 30 
лет, он внес основной вклад в автоматизированную базу данных
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по Биологическим ресурсам Байкальского региона, руководил 
разработкой и внедрением в практику природопользования сис
темы экономических методов природопользования, в том числе в 
разработку кадастров природных ресурсов, службу прогнозиро
вания состояния природных ресурсов. Руководил разработкой 
нормативных документов:

1. Система платного природопользования.
2. Система платного охотпользования.
3. Система платного водопользования.
4. Лесной Кодекс Иркутской области.
5. Закон Иркутской области «О территориях традиционного приро

допользования »
Другим учеником В.М. Шунькова, участвующим в разработке 

четвертого направления научно-исследовательской работы, являлся 
А.А. Атутов, который проводил основные исследования прикладного 
характера.

Предметом его исследования являлось производство в охотничь
их хозяйствах юго-западных районов Читинской области. Основными 
задачами, которые требовали своего разрешения на текущий момент, 
были сформулированы; оценка характеристики сырьевых ресурсов 
охотничьего хозяйства зоны и определение возможности их хозяйст
венного освоения; выявление формы и организационной структуры 
охотпромхозов и соответствие целевым назначения этих предприятий; 
исследование развития отдельных отраслей охотхозяйственного про
изводства и выявление результатов хозяйственной деятельности про- 
мхозов; разработка путей увеличения производства продукции на ос
нове совершенствования структуры производства, его интенсифика
ции и рационального сочетания отраслей в промхозах зоны.

В 1971 году А.А. Атутов под руководством В.М. Шунькова защи
тил кандидатскую диссертацию на тему; «Состояние и перспективы 
развития охотничьего хозяйства юго-западных районов Читинской об
ласти». А.ААтутов яв.ляется единственным учеником В.М. Шунькова, 
получившим степень кандидата не экономических, а се.льскохозяйст- 
венных наук (по специальности 552. Охотоведение и звероводство).

К наиболее значимой научной и производственной деятельности 
А.А. Атутова относится издание монографии «Коопзверопромхозы Чи
тинской области (1967) — 4.6 п.л. и участие в разработке и внедрении
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проекта Мензепского госпромхоза Красночукойского района Читин
ской области в 1967 году.

За 17-летний период, с 1964 по 1971 годы, руководя кафедрой 
экономики сельского хозяйства В.М. Шуньков создал научную школу. 
За этот период им было в общей сложности подготовлено 9 кандида
тов экономических наук и один кандидат сельскохозяйственных наук. 
Перейдя на работу в систему Сибирского научно-исследовательского 
института экономики сельского хозяйства ВАСХНИЛ, В.М. Шуньков 
по научной тематике НИИ и по поручению администрации Иркутской 
области возглавля з̂ и разрабатывал стратегические направления раз
вития сельскохозяйственного производства в Восточной Сибири и Ир
кутской области. Наиболее значительными разработками являлись 
системы ведения сельского хозяйства Восточной Сибири и Иркутской 
области. Он автор более чем двухсот научных работ, в том числе со
автор и ответственный редактор 12 монографий, и множества реко
мендаций по основным направлениям, и в своих научных исследова
ниях практически выполнял долговременную программу 1967 года. Ра
ботая в НИИ, В.М. Шуньков продолжал оказывать методологическую 
и методическую помощь молодым ученым и сотрудникам экономиче
ского факультета и факультету охотоведения д.э.н. Н.Н. Привалихину, 
д.э.н. В.М. Рыкову, Б.Г. Пермякову, А.Ф. Звереву и др.

С уходом В.М. Шунькова с 1971 по 1983 год кафедру возглавлял 
его ученик А.С. Куликов, в с 1983 по 1986 год непродолжительное 
время руководили кафедрой Б.М. Магомедов, А.И. Хаснудинов, Г.А. 
Анисимков. Для преемственности созданной научной школы В.М. 
Шуньковым и подготовки научных кадров последователей не оказа
лось. Субъективной причиной следует считать отсутствие в Иркутском 
сельскохозяйственном институте Совета по защите диссертаций на 
соискание степени кандидата экономических наук. Попыток восстано- 
врпъ аспирантуру на кафедре не было.
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