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определяет значимость элемента «информационно-

правовая база», который объединяет разработку и 

исполнение нормативно-правовых актов, регла-

ментирующих требования к процессу создания 

условий для прогрессивного развития реального 

сектора экономики.

Инструментальное обеспечение представлено 

методами и способами защиты индивидуальных 

и общественных интересов, ориентированными на 

определение степени сопротивляемости социально-

экономических субъектов факторам-угрозам и 

комплексное повышение уровня безопасности.

В свою очередь механизм реализации мероприятий 

по удовлетворению, поддержанию и охране эконо-

мических интересов от негативных явлений вклю-

чает в себя процесс обнаружения угроз независимо 

от природы их происхождения и сферы воздействия 

(экономика, социальная инфраструктура, экология, 

демография), разработку и последующее внедрение 

мер по нейтрализации предпосылок возникновения 

и последствий проявления дестабилизирующих 

факторов, а также по укреплению хозяйственно-

экономической независимости государства.

Комплекс мероприятий по повышению уровня 

защищённости общественно-территориального 

образования от факторов-угроз включает совокуп-

ность взаимосвязанных действий, направленных 

на анализ экономической ситуации в различных 

сферах жизнедеятельности и выявление негатив-

ных тенденций, очагов зарождения деструктивных 

процессов; оценку воздействия отрицательных 

явлений на функционирование реального сектора 

экономики, исходя из которой осуществляется по-

следующая разработка и реализация мер по устра-

нению предпосылок возникновения и последствий 

проявления дестабилизирующих активностей.

Мониторинг факторов-угроз, ставших причиной 

отрицательной трансформации экономического 

положения на уровне государства, позволяет вы-

работать систему мероприятий по предотвращению 

или устранению результатов их воздействия. При 

этом комплекс мер должен быть направлен не толь-

ко на восстановление производственно-ресурсного 

потенциала территории, но и на формирование ком-

фортных условий жизнедеятельности населения.

Таким образом, система экономической безо-

пасности предназначена для урегулирования воз-

можных противоречий, возникающих в результате 

несовпадения интересов личности, общества и 

государства, устранения угроз в реальном секторе 

экономики, усиления устойчивости народно-

хозяйственного комплекса к воздействию эндо-

генных и экзогенных негативных факторов.
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Модернизация высшей профессиональной 

школы ориентирует вузы на инновационный 

путь развития. Более того, инновационные вузы 

должны стать основой построения национальной 

инновационной системы.

Инновации в вузе, представляя собой результат 

творческого обновления структуры и содержания 

образовательных и научных процессов в виде ново-

го или усовершенствованного интеллектуального 

продукта или услуги, реализуемых на рынке в рам-

ках образовательной, научно-исследовательской 

и инновационной деятельности, способствуют 

наращиванию стратегических конкурентных 

преимуществ на российском и международном 

образовательном рынке.

С нашей точки зрения, применительно к выс-

шим учебным заведениям целесообразно выделение 

трёх видов инноваций: в научно-исследовательском 

процессе, в образовательном процессе, в деятель-

ности вуза как организации. Первые две инновации 

представляют собой комбинацию продуктового 

(воплощаются в новых образовательных и науч-

ных продуктах) и процессного (реализуются по-

средством совершенствования образовательных и 

научно-исследовательских технологий и процессов) 

их вида, а третья – процессный вид управленческих 

Развитие методологической и инструментальной
основы учётного обеспечения инновационного
менеджмента вуза
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инноваций (новые управленческие технологии, 

процессы и организационная структура вуза).

Способность вуза к инновациям и инноваци-

онной деятельности определяется уровнем инно-

вационного менеджмента в вузах. Определяющую 

роль для повышения его качества и эффективности 

играет информационное обеспечение, основу кото-

рого, безусловно, составляет учётная информация о 

фактических параметрах инновационного развития, 

являющаяся средством инновационного управле-

ния, выступающая коррелятором организованности 

вузовских систем на всех уровнях управления и 

служащая базой обоснованного принятия управ-

ленческих решений по развитию инновационного 

потенциала.

Таким образом, совершенствование инноваци-

онного управления в вузах и повышение его эф-

фективности необходимо начинать с модернизации 

учётной информационной системы, её ориентации 

на удовлетворение информационных потребностей 

внутреннего инновационного менеджмента.

Рассмотрим контуры методологического раз-

вития учётно-информационного обеспечения ин-

новационного менеджмента в вузах, сформулируем 

его цели, определим учётный инструментарий.

Учитывая тот факт, что на современном этапе 

развития высшей школы в качестве управленческих 

инноваций выступает внедрение стратегического 

и процессного управления, в контексте концеп-

ции всеобщего управления качеством актуально 

развитие учётно-информационного обеспечения 

процессного и стратегического управления в вузах.

Важно отметить, что на сегодняшний день в 

мировом менеджменте применение процессного 

подхода в управлении является одним из важ-

нейших факторов успеха. В его основе лежит 

выделение в вузе бизнес-процессов, управление 

этими процессами, их улучшение и развитие на 

основе системы менеджмента качества как «про-

цесса преобразования организации, нацеленного на 

качество и основанного на идее его непрерывного 

улучшения» [1]. При этом качество как степень 

удовлетворённости потреби телей в конкретных 

условиях потребления представляет собой меру 

потребительской ценности образовательных и на-

учных продуктов, а управление качеством означает 

формирование потребительской ценности.

Таким образом, процессный подход требует 

от учётной системы вуза формирования учётной 

информации и учётных показателей (стоимости, 

эффективности, результативности, инновацион-

ности, адаптивности), ориентированных на дости-

жение целей совершенствования, оптимизации и 

адаптации к требованиям всех заинтересованных 

сторон внутренних бизнес-процессов, подпроцес-

сов и функций, как принципиально новых объектов 

учётного наблюдения [2].

Следует отметить, что в ИСО 9004-2008 «Си-

стемы менеджмента качества. Руководство по 

улучшению деятельности» сделан особый акцент 

именно на инновации. На инновационном уровне 

с точки зрения стандарта для вузов характерна 

ориентация на сбалансированные потребности за-

интересованных сторон, эффективную взаимосвязь 

процессов, последовательные позитивные результа-

ты и устойчивые тренды (consistent, positive, results 

and sustained trends) [3].

Эти принципиальные аспекты стандарта наце-

ливают вузы на оптимизацию внутренних процес-

сов, на учёт всех институциональных факторов при 

их осуществлении, что способствует повышению 

их эффективности и получению инновационного 

образовательного продукта высокого качества, 

повышающего конкурентные преимущества вуза. 

Проблема развития конкурентных преимуществ 

является центральной в стратегическом управле-

нии вузом, активное внедрение которого требует 

формирования стратегической направленности 

учётно-информационной системы вуза, которая 

синтезирует в себе различные концепции, основан-

ные на динамической природе способностей вуза, 

открывает возможности получения стратегической 

информации (данные о внутреннем и внешнем 

окружении, сформированные на основе системы 

индикативных показателей), служащей основой 

разработки, принятия и исполнения управленче-

ских решений, воздействующих на важные инно-

вационные процессы в вузе.

Если обобщить стратегические приоритеты и 

характеристики основных видов стратегий, при-

меняемых вузами, особое внимание следует уделить 

стратегии, предусматривающей полное решение 

требований и потребностей заказчиков и потребите-

лей образовательных услуг и др. заинтересованных 

сторон. Именно в основе этой стратегии заложены 

мощные потенциальные инновационные процессы, 

сфокусированные на выявлении и удовлетворении 

потребностей клиентов к качеству и содержанию 

образовательного продукта [4].

Более того, необходимо использовать в вузах 

ведущий стратегический и учётно-аналитический 

инструмент – сбалансированную систему пока-

зателей (ССП) как систему определения, оценки 

и мониторинга финансовых и нефинансовых по-

казателей их стратегического развития. В качестве 

объектов ССП следует выделять стратегические 

цели и целевые учётные показатели развития 

вузов и функционирования систем управления 

ими в разрезе пяти основных взаимосвязанных и 

сбалансированных перспектив, наиболее полно 

характеризующих вузы: 1) общественная значи-

мость; 2) потребители и другие заинтересован-

ные стороны; 3) внутренние бизнес-процессы; 

4) инфраструктура и сотрудники; 5) финансы. 

Информационное наполнение ССП и адекватное 

реагирование на итоги, полученные в результате 

анализа её показателей, диктует необходимость 

создания в вузах информационных систем учёта 
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данных, необходимых для мониторинга и расчёта 

сбалансированных показателей.

Возвращаясь к первым двум видам инноваций 

в вузе, отметим, что для решения многогранных и 

сложных задач инновационного развития образо-

вательного и научно-исследовательского процессов 

большое значение имеет учётно-информационное 

фокусирование на этих процессах и технологиях. 

Формирование и использование учётной инфор-

мации, характеризующей разные их параметры, 

способно влиять на управленческие решения по 

построению технологических цепочек, обеспе-

чивающих высокое качество и инновационность 

образовательных и научных продуктов, удовлетво-

ряющих требованиям потребителей, необходимых 

для укрепления конкурентных преимуществ и 

достижения стратегических целей вузов. Всё это 

предопределяет объективную необходимость разра-

ботки соответствующего учётного инструментария, 

включающего классический и современный их вид.

Учётно-информационное обеспечение ин-

новационного менеджмента должно охватывать 
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Учётные инструменты инновационного менеджмента вуза

Процедуры учёта Инструменты реализации процедур учёта

Бухгалтерские (учётно-калькуляционные)
Классификация затрат, учёт затрат по 
бизнес-процессам и цепочке формиро-
вания потребительской ценности, рас-
пределение затрат, калькулирование се-
бестоимости процессов и продуктов вуза

Функциональные калькуляционные системы.
Система бухгалтерских счетов

Аналитические (управленческие)
Принятие оперативных управленческих 
решений по развитию инновационного 
потенциала

Анализ безубыточности (CVP-анализ (затраты – объём – прибыль) и др.); ре-
левантный анализ; оперативный анализ прибыли, затрат; оперативное ценоо-
бразование

Принятие стратегических решений по 
развитию инновационного потенциала:
– решений по оценке степени влияния 
факторов институциональной среды на 
деятельность

PEST-анализ; HAZOR (Hazard and Operability Study) – метод выявления опас-
ностей, угрожающих работе организации; FTA (Fault Tree Analysis) – анализ 
дерева ошибок; FMECA (Failure Mode Effect and Cause Analysis) – перекрёст-
ный анализ ошибок и их причин

– инвестиционных решений Инвестиционный анализ: оценка чистой текущей  стоимости, рентабельности 
основного образовательного и научно-исследовательского процесса, движения 
потоков денежных средств; дисконтирование денежных потоков

– решений по оценке конкурентов на об-
разовательном рынке 

Стратегический анализ конкурентов (по вузам, видам образовательных и науч-
ных продуктов, категориям потребителей, качеству, персоналу, материально-
техническим  и инновационным ресурсам и т.д.)

– решений по оценке потребителей обра-
зовательных и научных продуктов

Прибыльности и рентабельности  потребителей (студенты, родители, частный 
бизнес и др.); структуры потребителей образовательных услуг; структуры об-
разовательного рынка

– решений по разработке  конкурентной 
стратегии  развития

GAP-анализ; анализ портфеля заказов, анализ дерева решений; анализ соб-
ственных конкурентных преимуществ

– решений по оценке  прибыльности соб-
ственной деятельности

Стратегический анализ прибыли

– решений по оценке собственного по-
тенциала, в т.ч. инновационного

Стратегический анализ: SWOT-анализ; разновидности и перспективно-
сти  образовательных и научных продуктов; инновационного потенциала; 
организационно-технического  и технологического уровня  образовательного 
и др. процессов вуза; качества образования и др. процессов вуза; горизонталь-
ный, вертикальный, трендовый финансовый анализ

– решений по оценке цепочки потреби-
тельской ценности

Анализ цепочки потребительской ценности; анализ затратообразующих фак-
торов

Формирование  учётных показателей Сбалансированная система показателей – система финансовых и нефинансо-
вых показателей  оценки основных сторон деятельности, в т.ч. инновационной

Разработка управленческой отчётности Система управленческих  отчётов
Контрольные

Планирование (бюджетирование) Оперативные инструменты: бюджеты доходов и расходов, текущие  бюджеты. 
Стратегические инструменты: функционально-стратегическое бюджетирова-
ние, ориентированное на результат  (на основе ССП), инвестиционные и ин-
новационные бюджеты

Контроль бюджетов Жёсткие и гибкие бюджеты
Анализ отклонений по прибыли, затра-
там, результату

Факторный  анализ отклонений

Организационные
Организация, регламентация и стандар-
тизация учёта

Учётные регламенты и стандарты; учёт по центрам ответственности, в контек-
сте развития процессно-ориентированной организационной структуры вузов
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не только всю совокупность процессов, состав-

ляющих научную, образовательную, финансово-

хозяйственную деятельность, но и все важные 

функции управления. Поэтому его инструмен-

тальная основа должна включать не только учёт 

затрат на основе цепочки потребительской цен-

ности вуза [4], калькулирование себестоимости 

бизнес-процессов и продуктов, но и стратегическое 

и оперативное планирование, разработку сбалан-

сированных учётных показателей деятельности, 

функционально-стратегическое бюджетирование, 

ориентированное на результат [5], анализ и оценку 

деятельности и т.п.

Инструментами внутренней учётно-информа-

ционной системы вуза выступают экономические 

средства, позволяющие методически (технически) 

осуществлять его процедуры. По нашему мнению, 

согласно характеру принимаемых решений учётные 

инструменты инновационного менеджмента следу-

ет классифицировать на оперативные и стратегиче-

ские, а в соответствии с функциями управления –

на учётно-калькуляционные, аналитические, кон-

трольные, организационные (табл.).

Применение современного учётного инстру-

ментария способно значительно повысить уровень 

инновационного управления в вузах, направлен-

ный на совершенствование деятельности вуза, на 

реализацию инновационных решений и подходов 

в образовательной и научно-исследовательской 

деятельности, на получение качественных обра-

зовательных и научных продуктов, на достижение 

общественного и коммерческого успеха.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.А. Майоров, к.э.н., Оренбургский ГАУ

В настоящее время перед государством стоит 

задача обеспечить решение социально-экономи-

ческих проблем и развитие инновационного 

бизнеса, не увеличивая при этом нагрузку на 

бюджет. Эту задачу необходимо решать, исполь-

зуя комплексную систему мер организационно-

финансового и правового характера, направленных 

на улучшение финансирования малого и среднего 

бизнеса (МСБ) и эффективное его использование в 

ракурсе инновационной экономики. Мы считаем, 

что развитие инструментов финансирования МСБ 

должно происходить:

– за счёт инвестиционной привлекательности рос-

сийских регионов; расширения финансовой инфра-

структуры, использования механизмов самофинан-

сирования, государственно-частного партнёрства;

– эффективного финансового регулирования 

при использовании бюджетных средств и капи-

тализации кредитно-финансовых механизмов, 

выделяемых на поддержку МСБ;

– развития системы патентов и венчурного 

капитала, включения в централизованный, ком-

мерческий оборот нематериальных активов МСБ и 

имущественных прав на результаты интеллектуаль-

ной деятельности, предусматривающих получение 

дохода от их использования, развития венчурного 

капитала и т.д.

По нашему мнению, повлиять на реализацию 

этих процессов возможно, используя рычаги 

плановой координации деятельности органов 

власти, местного самоуправления, общественных 

организаций, финансовых институтов, при прове-

дении совместных мероприятий, обеспечивающих 

развитие инновационного процесса в МСБ. Это 

целесообразно и своевременно прежде всего по-

тому, что на данном этапе на региональных уровнях 

мероприятия, планы коммерциализации концен-

трации бюджетных ресурсов на приоритетных 

отраслях МСБ (биотехнологии, энергоснабжение, 

экология, новейшие информационные системы 

и др.) разработаны не везде. Условия для вовле-

чения нематериальных активов МСБ в рыночный 

оборот не созданы, при том, что требования о 

регламентации порядка оборота интеллектуальной 

собственности, капитализации активов нематери-

альных активов сформулированы Правительством 

Российской Федерации ещё в ноябре 2008 г. и, по 

прогнозам политиков, ведут к росту инвестицион-

ных ресурсов, служат основой перехода экономики 

на инновационный путь развития.

Учитывая приведённые обстоятельства, необ-

ходимо применение более совершенных моделей 

и механизмов, адекватных сложившимся возмож-

ностям поддержки инновационного процесса в 

сфере российского бизнеса, дающих возможность 

эффективно хозяйствовать, рационально исполь-

Совершенствование управления инновациями
и инвестициями в сфере российского бизнеса




