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ВВЕДЕНИЕ 
 
Успехи мировых научно-технологических лидеров во многом определя-

ются эффективной интеграцией образования, науки и бизнеса, которая вступает 
действенным инструментом устойчивого развития этих стран в условиях глоба-
лизации и становления экономики, основанной на знаниях.  

Опыт социально-экономического развития мирового сообщества показы-
вает, что темпы экономического роста и уровень благосостояния населения за-
висят от эффективности использования интеллектуальных ресурсов. Формиро-
вание интеллектуальных ресурсов в условиях непрерывного роста глобальной 
конкуренции связано с процессами интеграции науки и образования. Интегра-
ционные процессы в образовании становятся решающим фактором экономиче-
ского роста и обеспечения конкурентоспособности экономики любой страны. 

Необходимость развития интеграционных процессов в российском обра-
зовании обусловлена недостаточностью бюджетного финансирования, ухудше-
нием демографической ситуации, снижением территориальной мобильности, 
изменением социальной мотивации при получении образования, повышением 
требований рынка труда. 

Современные тенденции в образовании определяются рядом законода-
тельных актов, направленных на изменение механизма функционирования об-
разовательных учреждений1. 

Принятые документы создают новое правовое поле и новые возможности 
осуществления деятельности для интегрированных образовательных учрежде-
ний. В зависимости от состояния ресурсного потенциала образовательные уч-
реждения могут по-разному формировать экономические отношения, связан-
ные с интеграционными процессами. Однако главные точки роста экономиче-
ского потенциала интегрированных образовательных учреждений до сих пор не 
определены.  

Появление новых условий осуществления интеграционных процессов в 
высшей школе, связанных с изменением ее ресурсного потенциала, определяет 
значение и актуальность исследования.  

Степень разработанности проблемы. Экономические проблемы интегра-
ционных процессов в образовании рассматриваются в работах Е.В. Андриенко, 
Р.Н. Авербуха, Л.М. Гохберга, Е.Ф. Герштейна, А.В. Кузьмина, Г.А.Китова, 
Т.Е. Кузнецова, А.В. Крупкина, Н.П. Литвиновой, О.Н. Олейниковой, А.С. 
Проворова, О.В. Савенковой, И.Ф. Сухановой, В.В. Строева, Л.Н. Талаловой, 
А.И. Шадрина и других. 

                                                 
1 Федеральный закон № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральный закон №175 - ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием ФЗ “Об автономных учрежде-
ниях”, а также в целях уточнения правоспособности государственных и муниципальных учреждений», Феде-
ральный закон № 275 - ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих ор-
ганизаций», Федеральный закон № 217 - ФЗ «О создании бюджетными научными и образовательными учреж-
дениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 
деятельности», Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний». 
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Значительный вклад в исследование проблем, связанных с определением 
уровня влияния интеграции науки и образования на экономический рост, вне-
сли зарубежные исследователи Дж. Гобсон, Й. Шумпетер, Ж. Кондорсэ,  
Г. Менш, К. Маркс, К. Фримен.  

Вопросами влияния интеллектуальных ресурсов на экономический рост 
занимались российские исследователи Ж.И. Алферов, И.В. Афонин,  
С.Ю. Глазьев, О.С. Виханский, Н.Д. Кондратьев, С.М. Климов, В.А. Садовни-
чий и другие. Экономическое развитие мирового сообщества они связывают с 
технологическими укладами, которые характеризуются определенным уровнем 
развития и интеграции науки и образования. 

Проблемы управления интеллектуальной собственностью и нематериаль-
ными активами нашли свое отражение в работах российских ученых Г.Г. Аз-
гальдова, С.Н. Авдеева, И.Ю. Волосова, Т.И. Волковой, В.Г. Зинова, А.Н. Ко-
зырева, Н.Н. Карповой, Н.А. Козлова, Т.А. Комиссаровой, М.А. Лысенко, Б.Б. 
Леонтьева, Л.И. Лукачевой, Х.А. Мамаджанова, В.Л. Макарова,  
В.М. Рутгайзера, С.А. Смирновой, Е.С. Симоненко, В.Е. Хруцкого и других. 

Зарубежные авторы Л. Якокк, А. Морита, А. Дамодоран, Б. Питер, Д. 
Липцик, Р. Рейли исследовали проблемы управления нематериальными актива-
ми и их влияние на экономический рост. 

Несмотря на наличие глубоких теоретических исследований интеграци-
онных процессов в образовании, их сущность, организационные формы иссле-
дованы неполно. Недостаточно разработаны методические вопросы по перехо-
ду образовательных учреждений в автономные, в частности, сам вопрос о целе-
сообразности такого перехода и путях его осуществления, проблемы создания 
целевых капиталов (эндаументов).  

Актуальность и относительная неразработанность перечисленных про-
блем определили выбор темы исследования. 

Целью исследования является обоснование направлений развития инте-
грационных процессов в высшей школе в условиях изменения ее ресурсного 
потенциала. 

Достижение поставленной цели обеспечивается постановкой и решением 
следующих задач: 

- раскрыть сущность, организационные формы и важнейшие факторы 
развития интеграционных процессов в высшей школе; 

- уточнить теоретические основы формирования интегрированных обра-
зовательных учреждений нового типа; 

- дать характеристику особенностей образовательных учреждений но-
вого типа (казенных, бюджетных и автономных);  

- выявить предпосылки изменения ресурсного потенциала высшей шко-
лы; 

- оценить роль государства в регулировании интеллектуальной собствен-
ности в сфере услуг; 

- определить значение целевого капитала для дальнейшего развития ин-
теграционных процессов в образовании; 
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- разработать критерии эффективности деятельности образовательных 
учреждений нового типа и алгоритм перехода в автономные учреждения. 

Предмет исследования - совокупность экономических отношений, возни-
кающих в области управления интеграционными процессами в высшей школе.  

Объектом исследования являются интеграционные процессы в высшей 
школе РФ, связанные с формированием образовательных учреждений нового 
типа. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили общена-
учные принципы и общие методы научного познания социально-
экономических явлений. Использовались системный подход, методы функцио-
нального анализа, эмпирического (наблюдение, сравнение) и теоретического 
(моделирование) исследования. 

Теоретическую базу исследования составили труды классиков экономи-
ческой теории, отечественных и зарубежных экономистов, социологов, фило-
софов.  

Информационной базой исследования послужили Гражданский кодекс 
РФ, Налоговый кодекс РФ, законы и постановления Правительства РФ, стати-
стические материалы Госкомстата РФ, а также Федеральной службы по интел-
лектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатента), доку-
менты международного права, материалы, представленные в монографиях, 
статьях, тезисах научно-практических конференций, данные официальных сай-
тов министерств федеральных служб, размещенные в сети Интернет.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Сформулированы теоретические положения формирования интегриро-

ванных образовательных учреждений в условиях изменения ресурсного потен-
циала. 

2. Определена взаимосвязь интеграционных процессов с ресурсным по-
тенциалом высшей школы, выделена особая роль интеллектуальных ресурсов в 
интеграционных процессах. 

3. Выявлены преимущества и недостатки образовательных учреждений но-
вого типа. 

4. Доказана решающая роль нематериальных активов в осуществлении 
интеграционных процессов в высшей школе. 

5. Разработаны критерии эффективности формирования образователь-
ных учреждений нового типа. 

6. Создан алгоритм перехода образовательных учреждений в автономные 
учреждения с учетом их особенностей.  

7. Предложен механизм управления нематериальными активами для 
обеспечения интеграционных процессов в образовании с целью повышения 
эффективности и качества образовательных услуг.  

8. Уточнены основные направления развития интеграционных процессов 
в образовании. 

Теоретическая значимость исследования. Уточнены положения теории 
интеграции и управления образовательными учреждениями, развиты понятия 
«интеграционный процесс», «ресурсный потенциал» высшей школы, «немате-
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риальные активы», сформулированы признаки и функции интеграции. Полу-
ченные в исследовании результаты создают методическую основу совершенст-
вования интеграционных процессов в высшей школе с учетом изменения ее ре-
сурсного потенциала. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы, ре-
комендации, методики могут применяться в процессе эффективного управле-
ния и дальнейшего развития интеграционных процессов в образовании.  

Алгоритм перехода образовательного учреждения в автономное учреж-
дение дает возможность принять управленческие решения по вопросам: 

-    изменения типа образовательного учреждения; 
-     целесообразности инвестирования средств для потенциальных инве-

сторов; 
- вовлечения хозяйствующих субъектов в интеграционные процессы об-

разования. 
Разработанный механизм управления нематериальными активами создает 

предпосылки для интеграционных процессов, направленных на повышение ка-
чества образования. Результаты исследования можно учесть при формировании 
институциональной базы функционирования образовательных учреждений но-
вого типа, при расчетах субсидий из бюджета для бюджетных и автономных 
учреждений на выполнение государственного заказа.  

Рекомендации об использовании результатов исследования. Материалы 
исследования целесообразно использовать при реализации интеграционных 
процессов в высшей школе, в управлении образовательными учреждениями, 
при формировании нематериальных активов, а также при подготовке учебных 
программ по дисциплинам «Менеджмент организаций», «Экономика образова-
ния».  

Апробация результатов исследования. Основные результаты докладыва-
лись на международных научно-практических конференциях «Взаимодействие 
трех секторов: государственного, частного и общественного в развитии образова-
ния» (г. Санкт-Петербург, 2008г.), «Социально-экономическое развитие в контек-
сте стран и регионов Европы» (г. Санкт-Петербург, 2008 г.), «Гуманитарное обра-
зование: креативность и инновационные процессы» (г. Санкт-Петербург, 2010 г.), 
российской научно-практической конференции  «Проблемы и перспективы инно-
вационного развития региональной экономики» (г. Курган, 2009г.). 

Выводы исследования использовались при разработке учебных программ 
и лекционных курсов по дисциплинам «Бюджетная система РФ», «Долгосроч-
ная финансовая политика» кафедры «Финансы и кредит» государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Курган-
ский государственный университет». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
1.1 Интеграционные процессы: сущность, организационные формы и 

важнейшие факторы развития 
Теоретический подход к понятиям «интеграция» и «интеграционные  

процессы» отличается высокой степенью неопределенности. Плюрализм толко-
ваний наблюдается как среди теоретиков,  так и среди  практиков2. В целом ис-
пользуется крайне широкая трактовка понятия, включающая и простое взаимо-
действие экономических субъектов, и сотрудничество между государствами. 
Источники советского периода, например, Большой энциклопедический сло-
варь, определяет интеграцию только как форму интернационализации на меж-
государственном уровне.  

Наиболее распространенным является определение интеграции (от лат. 
integer - целый) как «объединение экономических субъектов, углубление их 
взаимодействия, развитие связей между ними. Экономическая интеграция имеет 
место как на уровне национальных хозяйств целых стран, так и между организа-
циями, предприятиями, фирмами, компаниями, корпорациями»3. Данное опреде-
ление требует уточнения. 

На макроэкономическом уровне достаточно широко рассматривается ин-
теграция, которая определяется как процесс развития устойчивых взаимосвязей 
соседних государств, ведущий к их постепенному экономическому слиянию, 
основанный на проведении этими странами согласованной межгосударствен-
ной экономики и политики.  

Основные задачи развития интеграционных процессов на макроуровне в 
области образования, например, в Европе, зафиксированы в Лиссабонской ре-
золюции, в решениях Болонского процесса, Копенгагенского процесса и вклю-
чают в себя: официальное признание центральной роли образования как факто-
ра экономического роста и средства повышения конкурентоспособности эко-
номики Европы в мировом масштабе, основанной на экономике знаний и раз-
витии человеческих ресурсов за счет развития высококачественного профес-
сионального образования и обучения.  

Россия присоединилась к решениям названных международных офици-
альных документов, но говорить об отсутствии противоречий и гармоничном 
развитии интеграционных процессов  было бы не обоснованно.  

Анализ материалов Болонского и Копенгагенского процессов показал, 
что для интеграционных процессов в Европе в области образования основными 
являются три  системообразующих аспекта – структура, содержание и качество 
образования, которые обеспечивают решение таких задач интеграционных про-
цессов, как обеспечение сопоставимости квалификаций (дипломов или свиде-

                                                 
2 Словари. Онлайн: [сайт]. URL: http://www.slovarus.ru/?di=219544&PHPSESSID=aqb661be1pdhv9bo3bc00p2rd0   
(дата обращения: 23.05.2009). 
3 Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. 895 с.; Райзберг Б.А., Лозовский 
Л.Ш., Стародубцева Е.Б.Современный экономический словарь: [сайт]. URL: http://exsolver.narod.ru/ 
Books/Econom/ Slovar/y30.html (дата обращения: 15.06.2009). 
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тельств об образовании) и повышение академической и трудовой мобильности 
на Европейском континенте.  

Другие аспекты, по мнению директора Центра изучения проблем профес-
сионального образования О.Н. Олейниковой, «такие как финансирование и дос-
тупность, являются производными от первой группы параметров и в большей 
мере зависят от экономической, демографической и социальной политики в 
конкретном национальном государстве»4. Для России интеграционные процес-
сы должны быть ориентированы  в первую очередь на обеспечение достаточно-
го уровня финансирования, без которого невозможно обеспечить ни качество, 
ни доступность образования, так как  в современных  условиях хозяйствования 
основной проблемой образования является недофинансирование.  

Теоретические вопросы и практическое применение вертикальной ин-
теграции в образовании широко представлены в работах российских ученых 
Р.Н. Авербуха, Н.П. Литвиновой, В.В. Строева, А.В. Крупкина, О.В. Савенко-
вой, в которых рассматриваются современные концептуальные подходы к про-
блемам  непрерывности образования и образования взрослых, раскрывающие 
сущность интеграции, и особенности ее реализации в образовательной системе 
в современных условиях5. 

Проблемы горизонтальной интеграции успешно решаются на базе кол-
лективного члена РАЕН - Ленинградского областного института экономики 
и финансов, где  успешно завершен федеральный эксперимент по разработке 
организационного и экономического механизма интеграции образователь-
ных учреждений. В результате эксперимента в Гатчине создан Научно-
образовательный комплекс, которым руководит член РАЕН, ректор ЛОИЭФ, 
профессор Р. Н. Авербух6. 

Работы Л.М. Гохберга, Г.А. Китовой, Т.Е. Кузнецовой связаны с исследо-
ваниями в области отраслевой и межотраслевой  интеграции, а именно рас-
сматриваются тенденции институциональной инфраструктуры науки и высшего 
образования, акцентируется внимание на интеграции этих сфер и ее правовом 
обеспечении, дается критический анализ деятельности российской вузовской 
науки7. Выявляются и оцениваются последствия федерального законодательст-
ва об интеграции и его адекватность целям государственной политики в облас-
ти науки и образования8.  

                                                 
4 Основные векторы развития интеграционных процессов в области профессионального образования и обуче-
ния в ЕС (Ольга Олейникова Директор Центра изучения проблем профессионального образования): [сайт]. 
URL: http://www.eed.ru/opinions/o-13-15.html (дата обращения: 05.09.2009).  
5 Интеграционные процессы в образовании: новые горизонты / Под ред. Р.Н.Авербуха, Н.П.Литвиновой.- Гат-
чина: 2004, 169 с.; Крупкин А.В, Литвинова Н.П., Савенкова О.В., Строев В.В.  Экономика  и организация  об-
разования  взрослых:  вопросы  теории  и  практики. Серия «Образование взрослых в современном мире».Т. 1 / 
Под общ. ред. Н.П.Литвиновой. - СПб., 2005.- 82 с. 
6 Сайт Государственного института экономики, финансов, права и технологий: [сайт]. URL: http://www.loief.ru 
(дата обращения: 23.01.2010). 
7 Гохберг Л., Китова Г., Кузнецова Т. Стратегия интеграционных процессов в сфере науки и образования 
//Вопросы экономики. - 2008. - № 7: [сайт]. URL: http:// http://institutiones.com/strategies/1070-strategiya-
integracionnih-processov-v-sfere-nauki-i-obrazovaniya.html (дата обращения: 23.08.2009). 
8 Кузнецова Т. Е. Интеграция образования и пауки в России: поиск эффективных форм и механизмов // Вопросы образова-
ния. - 2007. - N 1. - С. 188 – 132. 
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Исследования А.С. Проворова, А.И. Шадрина направлены на проблемы 
создания исследовательских университетов на региональном уровне, выделены 
основные задачи провинциальных вузов - снижение межрегиональных переме-
щений и обеспечение рынка труда квалифицированными кадрами. Переход от 
классического университета к созданию исследовательского университета дол-
жен основываться, как утверждают названные авторы, на «развитии научных 
исследований и инновационной деятельности и на опережающем развитии не-
прерывного образовательного процесса через систему общего (полного) обра-
зования, начального и среднего профессионального образования, по всем бло-
кам высшего  профессионального образования (бакалавриат, подготовку спе-
циалистов, магистратуру), подготовку специалистов высшей квалификации че-
рез аспирантуру и докторантуру, переподготовку и повышение квалификации 
взрослого населения», то есть через горизонтальную и вертикальную интегра-
цию образования9.  

Лауреат Нобелевской премии, академик Ж. И. Алферов констатирует, что 
Россия «не  может вечно сидеть в сырьевой ловушке, рано или поздно она 
должна будет перейти к экономике, построенной на наукоемких отраслях про-
мышленности», для этого, «прежде всего, следует стимулировать интеграцию 
науки и образования, создание научно-образовательных комплексов». Но само-
го пристального внимания, по мнению академика, заслуживают те организации, 
которые работают в наиболее перспективных направлениях, которые сохранили 
свой потенциал и действительно конкурентоспособны на мировом рынке зна-
ний10. 

В работах А.О. Грудзинского и Л.В. Ерушкина  предлагается рассматри-
вать интеграцию в двух аспектах: функциональном и 
ном11.Функциональная интеграция определяется как объединение усилий раз-
личных организаций для решения совместных задач. Формы функциональной 
интеграции – ассоциации, сети, договорные отношения. Примером такой инте-
грации  является обращение 25.01.2010г. от имени всего вузовского сообщества 
ректора МГУ к Святейшему Патриарху Кириллу с предложением о заключении 
договора о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и Россий-
ским союзом ректоров. «Такой договор позволит вывести на новый уровень 
партнерство Церкви и вузов в деле воспитания молодежи и укрепления нравст-
венных основ образования и науки», — полагает академик В.А. Садовничий12. 
Договор станет развитием Стратегической инициативы Российского союза рек-
торов (РСР) «Новое образовательное измерение», которая была принята в марте 
2009 года на IX съезде РСР.  

                                                 
9 Проворов А.С., Шадрин А.И. Интеграционные процессы в науке и высшем профессиональном образовании// 
Университетское образование : практика и анализ. - 2003. №5-6 
10 Алферов Ж.И. Наука в России: взгляд изнутри//В мире науки. - 2005. - №4.С.27 - 33 
11 Грудзинский А.О., Ерушкин Л.В. Теоретические основы и практика организационного объединения ву-
зов//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. - 2007. - №5. - С.17-24. 
12 Академик В.А. Садовничий предложил заключить договор о сотрудничестве между Русской Православной 
Церковью и Российским союзом ректоров: [сайт]. URL: http://www.pravoslavie.ru/news/33708.htm (дата обраще-
ния: 27.05.2009).  
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Организационная интеграция представляет собой объединение хозяйст-
вующих субъектов. Формы организационной  интеграции – слияние и погло-
щение, при этом самостоятельность слившихся организаций или поглощаемой 
организации изменяется. Примерами такой интеграции являются  университет-
ские комплексы, исследовательские университеты и т.п.  

Системная интеграция - это деятельность по повышению эффективности 
управления современным предприятием, посредством информационных техно-
логий13. 

По сути, современная интерпретация понятия «интеграция» заключа-
ется в понимании ее как процесса объединения ресурсов отдельных субъектов, 
стремящихся возвыситься над собственными «индивидуальными» возможно-
стями и претендовать на экономический эффект.  

Интеграционный процесс - процесс взаимного сближения и образования 
взаимосвязей.  

Анализ существующих теоретических положений позволил авторам 
сформулировать цель, признаки, сущность и функции интеграции.  

Цель интеграции – повышение эффективности деятельности, конкурен-
тоспособности участников процесса и обеспечение экономического роста РФ. 

Признаки интеграции, которые рекомендуется использовать для того, 
чтобы выделить из всех видов предусмотренных законодательством типов об-
разовательных учреждений интеграционные:  

- объединение двух или более субъектов (физических и юридических лиц, 
которые имеют имущество в собственности) путем становления гражданско-
правовых отношений; 

- формирование новых внутренних связей между специализированными 
учебными, научными, производственными подразделениями высшего учебного 
заведения; 

- формирование внешних связей между вузом и производством, научны-
ми организациями, бюджетной системой, кредитно-финансовыми учреждения-
ми и обществом в целом. 

Объективным следствием реализации названных признаков является 
концентрация ресурсов и укрупнение организаций, диверсификация деятельно-
сти, высокая степень сотрудничества участников интеграционного процесса, 
которые при этом не меняют юридический статус своего лица.  

Сущность интеграции в образовании проявляется в ее функциях.  
Функции интеграции: 
- возможность осуществления, расширения и углубления связей между 

различными сферами человеческой деятельности; 
- диверсификация источников дохода; 
- использование совместных ресурсов, принадлежащих разным собствен-

никам;  
- объединение капиталов; 

                                                 
13 Системная интеграция: [сайт]. URL: http://www.acropolis.ru/Services/System (дата обращения: 15.10.2009). 
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- создание благоприятных условий осуществления экономической дея-
тельности.  

Таким образом, следует различать внешнюю интеграцию, когда речь 
идет об объединении нескольких субъектов, и внутреннею интеграцию, ко-
гда основой процесса является диверсификация деятельности, концентра-
ция ресурсов, формирование инновационных связей. 

 Формы интеграции рассматриваются авторами как способ реализа-
ции интеграционных процессов либо через создание новых организационных 
структур (внешняя  интеграция), либо через организационные изменения 
существующих (внутренняя интеграция).  

 В данной работе в силу совершенствования правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, связанного с формированием обра-
зовательных учреждений нового типа (казенных, бюджетных, автономных) и с 
возможностью формирования целевого капитала, центральное место занимает 
внутренняя интеграция. Авторы сосредоточили внимание на ней. 

На базе проведенных исследований авторами раскрывается сущность ор-
ганизационных изменений действующих организаций, отражающая современ-
ные интеграционные процессы, и предлагается уточнить определение интегра-
ционного процесса в высшей школе.  

Интеграционный процесс в высшей школе - процесс взаимного сближения 
различных сфер человеческой деятельности, а именно: образования, науки, 
бизнеса, финансов путем диверсификации источников финансирования, созда-
ния новых организационных структур, объединения их материальных и нема-
териальных ресурсов, формирования инновационных взаимосвязей, обеспечи-
вающих эффективность функционирования высшей школы и дальнейший эко-
номический рост РФ.  

Именно это определение, ориентированное на качественные изменения, 
наиболее подходит для интеграционных процессов в условиях изменения ре-
сурсного потенциала отрасли.  

Современные интеграционные процессы в образовании обусловлены 
принятием Федерального  закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) учреждений», Федерального 
закона № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях», Федерального закона № 275 
- ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммер-
ческих организаций», Федерального закона № 217 - ФЗ «О создании бюджет-
ными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в 
целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 
деятельности». 

В соответствии с этим законодательством появляются новые типы обра-
зовательных учреждений (казенные учреждения, бюджетные учреждения, ав-
тономные учреждения), целевой капитал или эндаумент и хозяйственные обще-
ства, создаваемые образовательными учреждениями в целях практического 
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности. 
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Организация новых структур и типов образовательных учреждений явля-
ется проявлением интеграционных процессов, так как характеризуется указан-
ными выше признаками интеграции: объединением государства как юридиче-
ского лица и образовательных учреждений путем становления гражданско-
правовых отношений. Физические лица участвуют в объединении в случае соз-
дания целевого капитала.  

Участники объединяют собственность и ресурсы для повышения эффек-
тивности предоставления образовательных услуг. При этом статус юридиче-
ских лиц не меняется, количество участников не уменьшается, осуществляются 
концентрация ресурсов, особенно интеллектуальных, и переход на более высо-
кий качественный уровень, появляются взаимообусловленная целостность, об-
ладающая свойствами, отсутствующими у составляющих ее компонентов, воз-
можность расширения деятельности (в том числе внеобразовательной), эконо-
мическая свобода, позволяющая формировать инновационные связи. 

Анализ возможности реализации функций интеграции через новые струк-
туры хозяйственной деятельности в высшей школе доказывает, что они явля-
ются новыми формами интеграции, то есть являются инструментами осуществ-
ления интеграционных процессов (таблица 1). 

Результаты исследования показывают, что названные структуры хозяйст-
венной деятельности, кроме казенных учреждений, способны обеспечить вы-
полнение функций интеграции, следовательно, их можно отнести к новым фор-
мам интеграции. 

Казенные учреждения остаются в рамках жесткого сметного финансиро-
вания, отсутствия экономической свободы, невозможности диверсификации дея-
тельности, источников формирования и использования доходов.  

Новые формы интеграции предполагают появление новых элементов 
взаимодействия ее участников. 

Финансовая сфера вовлекается в экономические отношения через воз-
можность получения образовательными учреждениями кредитов в банках, до-
ходов целевого капитала (эндаумента), функционирование которого обеспечи-
вается только при наличии связи с управляющей компанией, инвестиционными 
фондами, фондовым рынком, рынком недвижимости.  

Бизнес привлекается к деятельности образовательных учреждений путем 
создания института жертвователей и меценатов, которые жертвуют на образо-
вание результат предпринимательской деятельности, свободные от бизнеса де-
нежные средства. Важно, что возможность и даже необходимость внеобразова-
тельной деятельности для автономных и бюджетных учреждений (нового ста-
туса) означает появление предпринимательских структур как внутри учрежде-
ний образования, так и вне учреждений.  

Привлечение финансовой сферы и бизнеса изменяет ресурсный потенциал 
образовательных учреждений, появляются новые источники доходов, которыми 
учреждения могут распоряжаться самостоятельно.  

В зависимости от состава участников, их отраслевой и функциональной 
принадлежности, масштабов территории и образовательного пространства рас-
сматриваются различные виды или типы интеграции.  
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Единого взгляда на классификацию видов интеграции в современной на-
учной литературе нет. 

 
Таблица 1- Возможности реализации функций интеграции через новые типы 
образовательных учреждений и структуры хозяйственной деятельности  
высшей школы 

   Функции ин-
теграции 

 
Новые  
типы и  
структуры  

Связь между 
различными 
сферами дея-
тельности 

Диверсифи-
кация источ-
ников дохо-
дов 

Использова-
ние совме-
стных ре-
сурсов 

Объе-
динение 
капита-
лов 

Создание 
благоприят-
ных условий 
осуществле-
ния эконом. 
деятельности. 

Казенные 
учреждения 

Отсутствует Отсутствует 
(только смет-
ное финанси-
рование из 
бюджета) 

Только 
бюджетные 
ресурсы 

Отсут-
ствует 

Экономиче-
ская свобода 
отсутствует 

Бюджетные уч-
реждения  
(в новом стату-
се) 

Образование, 
наука, 
бизнес, 
бюджетная 
система, фи-
нансовая сис-
тема 

Из бюджета, 
от образов. и  
от внеобра-
зов. деятель-
ности, дохо-
ды целевого 
капитала 

Бюджетные 
и собствен-
ные матери-
альные и 
нематери-
альные ре-
сурсы 

Госу-
дарст-
венный, 
частный 

Экономиче-
ская свобода, 
но с некото-
рыми ограни-
чениями 

Автономные 
учреждения 

Образование, 
наука, 
бизнес, 
бюджетная 
система, фи-
нансовая сис-
тема, банков-
ская система 

Из бюджета, 
от образов. и  
от внеобразов. 
деятельности, 
доходы целе-
вого капитала, 
кредиты бан-
ков 

Бюджетные 
и собствен-
ные матери-
альные и 
нематери-
альные ре-
сурсы 
 

Госу-
дарст-
венный, 
част-
ный, 
банков-
ский 

Полная эко-
номическая 
свобода  

Целевой капи-
тал 

Образование, 
наука, бизнес, 
бюджетная 
система, фи-
нансовая сис-
тема, банков-
ская система  

Доходы фор-
мируются от 
использования 
различных 
пожертвова-
ний, средства 
инвестируют-
ся в различные  
финансовые 
инструменты 

Материаль-
ные ресурсы 
жертвовате-
лей.Нематер
иальные  
ресурсы уч-
реждений, 
собственни-
ков целевого 
капитала 

Госу-
дарст-
венный, 
част-
ный, 
банков-
ский 

Полная эко-
номическая 
свобода 

Хозяйственные 
общества, соз-
даваемые обра-
зовательными 
учреждениями в 
целях внедрения 
результатов ин-
теллектуальной 
деятельности 

Наука, 
бизнес, 
бюджетная 
система, фи-
нансовая сис-
тема 

Из бюджета, 
от  внеобра-
зов. 
деятельности 
 

Материаль-
ные ресурсы 
и нематери-
альные ре-
сурсы учре-
ждений 
 

Госу-
дарст-
венный, 
частный 

Полная эко-
номическая 
свобода 
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К традиционным формам интеграции относят университетские образова-
тельные округи, университетские комплексы, некоммерческие объединения, 
ассоциации, союзы, образовательные кластеры, учебно-научно-инновационные 
комплексы, учебно-научно-производственные комплексы и т.п. 14 

 Новые формы интеграции – автономные учреждения, бюджетные учре-
ждения и целевой капитал, причем каждая форма интеграции может прояв-
ляться в нескольких видах. Выбранная авторами классификация, перечень 
конкретных форм интеграции в образовании представлен в матрице «вид – 
форма интеграции в образовании» в таблице 2.  

Матрица используется следующим образом: выбирается реальный объ-
ект с конкретной формой интеграции и в соответствии с таблицей анализиру-
ется принадлежность к видам интеграции. Анализ проведен по Казанскому 
университетскому образовательному округу15, Кубанскому государственному 
университетскому комплексу16, Ассоциации юридических вузов17, Российско-
му союзу ректоров18, Машиностроительному  образовательному кластеру 
«КАМАЗ - КГТУ»19, автономному учреждению Сибирский федеральный уни-
верситет20  и целевому капиталу «Фонд развития МГИМО»21, результаты 
представлены в таблице 2. 

Важнейший фактор развития интеграционных процессов в высшей шко-
ле – достижение высоких  результатов и процветания, направленных на по-
вышение конкурентных преимуществ всех экономических субъектов, вовлечен-
ных в процесс, включая государство, и обеспечение экономического роста на-
циональной экономики.  

Проведенный анализ статистических данных, научно-исследовательских 
работ  зарубежных и российских ученых показал, что темпы экономического 
роста и уровень благосостояния населения зависят не только от наличия  тра-
диционных производственных факторов. Любое государство мирового сообще-
ства, любая действующая организация в той или иной степени обладают  этими 
факторами. 

 
 

                                                 
14 Тряпицин А.В.Интеграционные процессы в высшем образовании: [сайт]. http//www.prof.msu.ru/publ URL: 
http://www.i-con.ru/publications (дата обращения: 23.08.2009). Интеграционные процессы в образовании/Под 
ред. Авербуха Р.А, Литвиновой Н.П., Мухлаевой Т.В.-Гатчина: Изд-во ЛОИЭФ, 2004. С.169, Иванова М.А., 
Кузьмин А.В. Особенности интеграции и формирования экономической политики образовательных учрежде-
ний всех уровней РФ в условиях изменения нормативно – правовой базы их функционирования (экономиче-
ский и финансовый аспект): Монография/ Под ред. д.э.н., проф. Н.П. Литвиновой. – Курган: Изд-во Курганско-
го государственного университета, 2009. - 120с. 
15Казанский университетский образовательный округ : [сайт]. URL: http:// www.ksu.ru/kuoo/index.php (дата об-
ращения: 23.08.2009). 
16Кубанский государственный университетский комплекс : [сайт]. URL: http:// kubstu.ru/?uid=040020 (дата об-
ращения: 15.09.2009). 
17 Ассоциация юридических вузов: [сайт]. URL: http://www.jurvuz.ru/modules.php? 
name=News&file=article&sid=3РОС (дата обращения: 13.12.2009). 
18 СОЮЗ ректоров : [сайт]. URL: http://www.rsr-online.ru/index.php (дата обращения: 24.03.2010). 
19 Образовательные  кластеры очник: [сайт]. URL: http:// www.kamaz.net (дата обращения: 29.09.2009). 
20 Сибирский Федеральный университет: [сайт]. URL: http:// http://www.sfu-kras.ru/ (дата обращения: 
17.01.2009). 
21 Университет МГИМО «Фонд развития МГИМО»: [сайт]. URL: 
http://www.mgimo.ru/news/university/document7667.phtml  (дата обращения: 21.07.2009). 
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Таблица 2 - Матрица «вид – форма интеграции в образовании» 
                                                          

Формы 
                                 интеграции    
   
 Виды                                 
        интеграции 

К
аз
ан
ск
ий

 
ун

-
ве
р.
об
р.
ок
ру
г 

К
уб
ан
ск
ий

 
го
су

-
да
рс
тв
ен
ны

й 
ун
и-

ве
р.
ко
мп

ле
кс

 

А
сс
оц
иа
ци
я 
ю
ри

-
ди
че
ск
их

 в
уз
ов

 

Ро
сс
ий
ск
ий

 С
ою

з 
Ре
кт
ор
ов

 

М
аш

ин
ос
тр

. 
об

-
ра
зо
в.
кл
ас
те
р 

«К
А
М
А
З-
К
ГТ

У
» 

А
вт
он
ом

но
е 

уч
. 

С
иб
ир
ск
ий

  
фе
де
ра
ль
ны

й 
ун
ив
ер
си
те
т 

. 
Ц
ел
ев
ой

 к
ап
ит
ал

 
«Ф

он
д 

ра
зв
ит
ия

 
М
ГИ

М
О

»,
 

По субъектам Вертикальная * - - * * - * 
Горизонтальная * * * * * * * 

По объектам 
(по видам 
деятельно-
сти) 

Образователь-
ная 

* * * * * * - 

Научная дея-
тельность 

* * - * * * - 

Финансовая 
сфера 

- - - - - * * 

Бизнес - - - - * * * 
По  
масштабам 
образова-
тельного 
процесса 

Глобальная - - - * - - - 
Европейская - - - - - - - 
Пространство 
стран СНГ 

- - - - - - - 

России * * * - * * * 
Межрегиональ-
ная 

* - - - - - - 

Региональная *    * * - 
По формам 
собственно-
сти 

На базе гос. 
собственности 

* * * - - * - 

На базе собств. 
учреждений и 
частного секто-
ра 

* * - - * * * 

На базе собств. 
общественных 
организаций 

- - - * - - * 

По составу  
участников 

Национальная * * * * * * * 
Международная - - - * - - * 
Транснацио-
нальная 

- - - - - - - 

По отрасле-
вому взаимо-
действию 

Отраслевая * * * * * * * 
Межотраслевая * *  * * * * 

По видам об-
разования 

Формальное 
обр. 

* * * * * * - 

Неформальное 
обр. 

- - - - * * - 

По признаку 
управления 

Централизован-
ная 

- - - * - - - 

На основе сете-
вого взаимодей-
ствия 

- - - - * - - 

Смешанное * * * - - * * 
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На ранних стадиях развития капитализма, возможно, только эти факторы 
играли решающую роль, но на современном этапе развития мировой экономии 
наличие данных факторов нельзя однозначно рассматривать как критерии, бе-
зоговорочно обеспечивающие экономический рост.  

По данным Всемирного банка и ООН Россия занимает первое место в 
мире по объему природного капитала на душу населения (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Величина природного капитала на душу населения в России по 
данным Всемирного банка и ООН22 

Страна Природный капитал на душу населения 
Тыс. USD В % относительно России 

Россия 160,0 100 
США 18,7 11,7 
Япоия 4,2 2,63 
Китай 2,0 1,25 

 
Для оценки эффективности использования природного капитала рассмот-

рим ВВП на душу населения (ВВП в расчёте на душу населения и на одного за-
нятого в производстве). Именно этот  показатель определяет уровень экономи-
ческого развития стран мирового сообщества.  

Анализ информации по странам большой восьмерки и Китая, представ-
ленной Международным валютным фондом, показал, что ВВП на душу насе-
ления за 2008 год, пересчитанный по паритету покупательной способности, в 
США составляли 47025долларов (6 место в мире), в Канаде – 39339 (13 место), 
в Японии – 34501 (22 место), в Германии 35552 (21 место), во Франции – 34262 
(23 место), в Италии – 30705 (27 место), в Великобритании 36571 (19 место), в 
России 16161 (53 место), в Китае – 31892 (25 место).23 Самая богатая по при-
родным ресурсам страна мира Россия отстает от лидеров примерно на 20 - 30 
позиций.  

Разразившийся в конце 2008г. мировой финансовый кризис еще больше 
осложнил положение России. Наша страна справляется с кризисом хуже любо-
го из государств, входящих в группу стран большой восьмерки  и стран БРИК. 
По темпам падения ВВП и уровню инфляции РФ обгоняет основные развитые и 
даже развивающиеся страны (рисунок 1)24. 

Если за интегральный показатель интеллектуальной деятельности госу-
дарства принять экспорт высокотехнологичной продукции, то по итогам по-
следних лет Россия экспортировала такой продукции почти в три раза меньше, 
чем  Филиппины, в 4,5 раза меньше Таиланда, в 10 раз меньше Мексики, в 13 
раз меньше Малайзии и Китая25.  
                                                 
22Наука и инновационная экономика в России : [сайт]. URL: http://www.szags.org/content/view/313/121/ (дата 
обращения: 23.08.2009). 
23Список стран по ВВП (ППС) на душу населения: [сайт]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ ВВП на душу насе-
ления (дата обращения: 17.02.2009). 
24 Гайдаш Н. Россия развивается хуже всех в G8 и БРИК: [сайт]. URL: http://www.gzt.ru 255496.html (дата обра-
щения: 14.09.2009). 
25 Экономика, бизнес и финансы: [сайт]. URL: http://www.forbes.by/category/fondovyi-rynok (дата обращения: 

05.03.2010).  
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Рисунок 1 - Темпы прироста (снижения) ВВП во 2 квартале 2009г. в %  

ко 2 кварталу 2008г. 
 
В таблице 4 представлена структура экспорта России26. 
Анализ статистических данных показал, что более 50 % экспорта в Рос-

сии приходиться на долю минеральных продуктов:  нефть сырая, природный 
газ, уголь каменный, руда. Причем названная доля  за последние восемь лет 
выросла до 64,7% , что на  22,2% больше чем в 1995г. Доля экспорта всех ос-
тальных товаров, где потенциально могут использоваться высокие технологии, 
наоборот, из года в год сокращается. Доля экспорта машин и оборудования, до-
ля продукции химической промышленности по сравнению с 1995г. сократились 
почти вдвое. Природные ресурсы конечны и в долгосрочной перспективе Рос-
сии, если ситуация не изменится, просто нечем будет торговать.  

Международные организации рейтинги экономического развития миро-
вого сообщества связывают не с природными ресурсами, а с уровнем развития 
интеллектуальных ресурсов.  

Например, Всемирным экономическим форумом опубликован Отчет о 
глобальной конкурентоспособности за 2007-2008 гг. (авторами намеренно не 
анализируется статистика 2009г., так как влияние мирового кризиса отрица-
тельно сказывается на трендах развития экономики всего мира).  

При расчете данного показателя исследуются институциональные усло-
вия, здравоохранение, начальное и высшее образование, количество ученых и 
инженеров, способность к инновациям, расходы на НИОРК, интеграция  вузов 
и промышленности в исследованиях т. д.27 Лидером в рейтинге по-прежнему 
остается США, это обусловлено ведущими позициями страны по качеству на-
учно-образовательного сектора и степени инновационности бизнеса.  

Россия в рейтинге среди всех стран мира занимает 58 позицию. 
Изучение теоретических работ зарубежных и российских авторов под-

тверждают выводы анализа статистических данных.  
В начале XX века английский ученый Джон А. Гобсон расширил извест-

ную формулу факторов стоимости «земля, труд, капитал», добавив четвертую 

                                                 
26 Сайт Госкомстата: [сайт]. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 05.05.2010).  
27 Мировой экономический форум: [сайт]. URL: http://www.weforum.org/en/media/ Lat-

est%20Press%20Releases/GCR08Release  (дата обращения: 30.07.2009). 



 19

составляющую «талант»,  то есть творческие способности человека, которые 
функционируют в «сфере прогрессивной промышленности». 

 
Таблица 4 - Товарная структура экспорта Российской Федерации (в фактиче-
ски действовавших ценах) по данным Федеральной службы государственной 
статистики 
 Годы 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
  Миллиардов долларов США 
78,2 103 107 134 182  241 301 352 
 в том числе:  
1,4 1,6 2,8 3,4 3,3  4,5 5,5 9,1 
33,3 55,5 58,9 76,6 105  156 199 228 
7,8 7,4 7,4 9,2 12,0  14,4 16,8 20,8 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  0,3 0,4 0,3 
4,4 4,5 4,9 5,6 7,0  8,3 9,5 12,3 
1,2 0,8 0,9 0,9 1,1  1,0 1,0 0,9 
20,9 22,4 19,9 23,7 36,7  40,6 48,9 56,9 
8,0 9,1 10,1 12,0 14,1  13,5 17,4 19,7 
1,0 1,6 1,6 1,9 2,1  2,5 3,1 4,4 
  В процентах к итогу 
Экспорт - всего 100 100 100 100 100 100 100 100 
в том числе:  
продовольственные   товары и  с/х 
сырье  (кроме текстильного) 1,8 1,6 2,6 2,5 1,8 1,9 1,8 2,6 

 минеральные продукты 42,5 53,8 55,2 57,3 57,8 64,8 65,9 64,7 
продукция химиче-
ской  промышленности, каучук 10,0 7,2 6,9 6,9 6,6 6,0 5,6 5,9 

кожевенное сырье, пушнина и 
  изделия из них 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

продукция лесной и  целлюлозно-
бумажной  промышленности 5,6 4,3 4,6 4,2 3,9 3,4 3,2 3,5 

текстиль, текстильные  изделия и 
обувь 1,5 0,8 0,8 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3 

 металлы, драгоценные камни  и 
изделия из них 26,7 21,7 18,7 17,8 20,2 16,8 16,3 16,1 

машины, оборудование 
и  транспортные средства 10,2 8,8 9,5 9,0 7,8 5,6 5,8 5,6 

 прочие 1,3 1,5 1,4 1,4 1,1 1,0 1,0 1,2 
 
В начале XX века английский ученый Джон А. Гобсон расширил извест-

ную формулу факторов стоимости «земля, труд, капитал», добавив четвертую 
составляющую «талант»,  то есть творческие способности человека, которые 
функционируют в «сфере прогрессивной промышленности». Названная сфера 
составляет ту часть экономической системы, в которой производятся новые 
товары, осваиваются новые рынки, внедряются новые технологии. Речь идет 
об инновационной экономике, в которой Гобсон видел подлинную силу и цель 
существования предпринимательского класса. Немецкий ученый Герхард 
Менш увязывал темпы экономического роста и цикличность с появлением ба-
зисных нововведений.  Английский экономист Кристофер Фримен связывал 
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появлением базисных нововведений в отдельных отраслях производства с 
толчком к развитию экономики28.  

Австралийский ученый Йозеф Аллоиз Шумпейер в 1912г. в работе «Тео-
рия экономического развития» назвал инновационную деятельность источником 
развития экономических систем и источником решения коммерческих задач. 

Вопрос о приоритетах традиционных факторов производства вставал 
уже два века назад. 

Так, в XVIII веке французский просветитель Жан Кондорсэ обратил 
внимание на взаимосвязь науки и промышленности. Он констатировал, «что 
прогресс наук обеспечивает прогресс промышленности, который сам затем ус-
коряет научные успехи, и это взаимное влияние, действие которого возобнов-
ляется, должно быть причислено к наиболее деятельным, наиболее могущест-
венным причинам совершенствования человеческого рода»29.  

Наш современник Н. Д. Кондратьев,  рассматривая большие циклы 
конъюнктуры (длинные волны), проводя исследование первопричин этих цик-
лов и их продолжительности, в качестве наиболее важной из них признавал 
именно инновации30.  

Экономическое развитие мирового сообщества С.Ю.Глазьев и его колле-
ги связывают с технологическими укладами, которые характеризуются ис-
пользованием определенных научно-технических достижений, то есть опреде-
ленным уровнем интеллектуальных ресурсов31. 

К. Маркс видел в диалектике производительных сил и производственных 
отношений движущую силу общественного прогресса. Важно отметить работу 
К.Маркса «Экономические рукописи», где он отметил, что «по мере развития 
крупной промышленности, создание действительного богатства становится 
менее зависимым от рабочего времени и от количества затраченного труда, 
чем от общего уровня науки и от прогресса техники или от применения этой 
науки к производству»32.  

Й. Шумпетер, изучая роль «созидательного разрушения», предложил 
модель экономического роста, согласно которой экономический рост обуслов-
лен технологическим прогрессом, который в свою очередь обеспечивается за 
счет конкуренции между фирмами33.   

В условиях жесткой конкуренции особое значение приобретает конку-
рентоспособность участников рынка. Главными инструментами конкурентной 
борьбы в этой ситуации становятся: постоянное совершенствование; ориента-
ция на потребителя, более полный учет его индивидуальных потребностей. 
Названные инструменты требуют эффективного использования интеллекту-
альных ресурсов фирмы. 

                                                 
28 Афонин И.В. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2005. - С.8 
29 Кондорсэ Ж. А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума.- М.: Соцэгиз, 1936.- С.104. 
30 Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры // Вопросы конъюнктуры. – 1925. - №1.- С.17-24. 
31 Глазьев С. В очередной раз на те же грабли? (К оценке «Стратегии развития Российской Федерации до 
2010г.») // РЭЖ. – 2000. -№ 5-6. 
32 Маркс К. Экономические рукописи. – М.: Статистика, 1967.- С.224. 
33 Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс,1982. 
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В конкурентной борьбе побеждает тот, кто наиболее эффективно управ-
ляет имеющимися ресурсами. К стратегическим ресурсам современной орга-
низации относят  знания, результаты интеллектуальной деятельности, так как 
наблюдается процесс истощения природных ресурсов. Все материальное ко-
гда-нибудь заканчивается. 

Вышеперечисленные факты из накопленных знаний мирового сообщест-
ва доказывают то, что традиционные факторы производства не являются ос-
новными для экономического роста.  

В качестве первопричин экономического роста следует назвать интел-
лектуальные ресурсы, которые генерируются человеческим капиталом, ини-
циируют интеллектуальную  деятельность, а результатом являются нематери-
альные активы.  

Интеллектуальные ресурсы – невещественный, незримый, нематериаль-
ный капитал, главными составляющими которого являются знания, умения, 
информация, технологический и духовный потенциал людей, уровень и каче-
ство их образования, которые могут быть длительно использованы для произ-
водства благ и их продажи (например, патенты, лицензии, авторские права, 
умения людей, торговые марки и т.п.)34. 

Практическим доказательством влияния интеллектуальных ресурсов на 
экономический рост может послужить то, что лидеры современного прогресса 
вкладывают огромные средства в развитие науки и техники, в организацию 
системы образования и передачи знаний. 

За последние 10 лет в США на финансирование науки и образования 
расходовалось от 2,72 до 3,1% ВВП, в Японии чуть больше 3 % (причем сове-
том по науке принято решение увеличить этот показатель до 3,5%), в Герма-
нии от 2 до 2,3%, в Великобритании от 2 до 2,5%, во Франции от 1,8 до 2,3%. 
В России анализируемый показатель составляет чуть больше 1% ВВП35. 

США, являясь лидером мировой экономики, делают упор в своем разви-
тии на приращение научно технического потенциала. Причем фундаменталь-
ные достижения в области знаний официально признаны в качестве основы 
экономического роста. США в конце 90-х годов прошлого столетия тратила на 
НИОКР примерно столько же средств, сколько все остальные страны семерки 
вместе взятые: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобрита-
ния36. 

 

                                                 
34 Мир словарей: [сайт]. URL: http://www.mirslovarei.com/content_fil/INTELLEKTUALNYE-RESURSY-7466.html 

(дата обращения: 12.08.2009). 
35Сайт Госкомстата: [сайт]. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 05.05.2010).  
36 Емельянов С. Стратегия развития науки и технологии в США в ХХI веке // Проблемы теории и практики 
управления. – 2002. - №1.-.С.230. 
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Условные обозначения:
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Рисунок 2 – Динамика затрат на науку и образование, % от ВВП37 
 

За последние 50 лет истории США экономический рост был обусловлен 
последовательной государственной политикой поддержки науки и технологий,  
эффективным использованием достижений науки и техники в самых разных 
областях. 

Экономический рост в беднейшей природными ресурсами стране, Японии, 
называют «экономическим чудом». Объяснение этого очевидно: научно-
техническая политика является ядром всей экономической стратегии государства.  

США, Япония и Евросоюз ведут жестокую борьбу за приоритеты в ин-
новационных отраслях, хотя и другие отрасли и производства развиваются в 
условиях жесточайшей конкуренции. США и Япония инновационную дея-
тельность регулируют с помощью государственной политики. Евросоюз при-
нимает многочисленные программы, объединяющие европейские страны в 
развитии НТП. Важно отметить, что осознавая ценность развития нематери-
альных активов, лидеры мирового сообщества используют льготную систему 
налогообложения для предприятий, занимающихся инновационной деятельно-
стью. В США, например, затраты предприятий на НИОКР не облагается нало-
гом в полном объеме. В странах Евросоюза налоговая нагрузка в 1,5-2 раза 
ниже для инновационных предприятий38. В России нет льгот при налогообло-
жении организаций, занимающихся инновационной деятельностью. Единст-
венное послабление налоговой нагрузки - инновационный налоговый кредит, 
который представляет собой отсрочку платежей по налогу на прибыль или на-
                                                 
37Сайт Госкомстата: [сайт]. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 05.05.2010).  
38Налоговые системы зарубежных стран: учебно-методическое пособие/ Л.В. Попова,И.А. Дрожжина, Б.Г. Мас-
лов.-М.: Дело и Сервис, 2008.- С.235. 
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логам на уровне субъектов федерации. Президент Торгово-промышленной па-
латы РФ Е.Примаков отмечает «слабое использование налоговой системы для 
развития экономики на инновационной основе». 

Россия – часть мировой экономики. Россия обладает богатейшими при-
родными ресурсами, но на современном этапе развития, по мнению академика 
РАН С.Глазьева, отброшена по ключевым показателям развития национальной 
экономики на 25-30 лет назад39.  

Лауреат Нобелевской премии, академик Ж. И. Алферов  констатирует, 
что «финансирование науки – это вложение денег в будущее страны»40. 

Л.Н. Талалова в работе «Интеграционные процессы в образовании: кон-
текст противоречий» также связывает образование и экономический рост, ут-
верждая, что «истинную оценку отдачи образования следует искать не во 
внутренней, собственно образовательной среде, а в социуме, в его реальной 
способности к прогрессивному развитию»41. 

Е.В.Анриенко подчеркивает: «В свете многочисленных проблем, кото-
рые ставит перед нами настоящее и будущее, образование является пусть не 
универсальным, но все же одним из важнейших условий для того, чтобы дать 
человечеству двигаться вперед»42. 

Для ускорения темпов  экономического роста  и  повышения конкурентных 
преимуществ субъектов доказана необходимость эффективного обеспечения 
системы передачи знаний, накопленного опыта, то есть высокого уровня системы 
образования, который достигается реализацией интеграционных процессов.  

Интеграционные процессы в образовании – явление достаточно сложное, 
комплексное и многостороннее по разновидностям своего проявления, требую-
щее четкого определения вектора исследования. В данной работе это, с одной 
стороны, анализ воздействия  интеграционных процессов на изменение ресурс-
ного потенциала, а с другой стороны, влияние ресурсного потенциала, а именно 
интеллектуальных ресурсов на интеграционные процессы в высшей школе, то 
есть взаимосвязь интеграционных процессов и ресурсного потенциала. 

Роль интеллектуальных ресурсов, по мнению авторов, заключается в сле-
дующем: невозможно без наличия деловой репутации создать эндаумент, без 
наличия квалифицированных кадров, организационных структур, интеллекту-
альной собственности осуществлять образовательную и внеобразовательную 
деятельность, как научную, так и предпринимательскую, то есть невозможно 
осуществить интеграцию образования, науки, финансов и бизнеса. 

Рассматривая интеллектуальные ресурсы как фактор экономического 
роста, авторы выделяют следующие  их особенности по сравнению с матери-
альными ресурсами.  

                                                 
39 Глазьев С. В очередной раз на те же грабли? (К оценке «Стратегии развития Российской Федерации до 
2010г.») // РЭЖ. - 2000.- № 5-6. 
40 Наука в России: взгляд изнутри // В мире науки. – 2005. - №4. : [сайт]. URL: 
http://www.abitura.com/man/aiferovl.html (дата обращения: 23.08.2009). 
41 Таллалова Л.Н. Интеграционные процессы в образовании: контекст противоречий: Монография.-М.: Изд-во 
РУДН, 2003. - 368с. 
42 Андриенко Е.В. Рецензия на работу Талаловой Л.Н. Интеграционные процессы в образовании: контекст про-
тиворечий: Монография: [сайт]. URL: http://www.humanities.edu.ru db/msg/55610 (дата обращения: 21.11.2009). 
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Первая особенность: создание интеллектуальных ресурсов целиком за-
висит от уровня развития науки и образования. 

Вторая особенность: формирование интеллектуальных ресурсов - это 
прерогатива государства, так как рыночные отношения начнут работать тогда, 
когда государство создаст механизм регулирования воспроизводства интел-
лектуальных ресурсов, через процессы перераспределения общественного 
продукта. 

Третья особенность: сложность выделения критериев эффективного ис-
пользования интеллектуальных ресурсов. 

Четвертая особенность: затраты на формирование интеллектуальных 
ресурсов носят характер долгосрочных инвестиций. 

Авторами определены факторы, определяющие становление интегриро-
ванных образовательных учреждений высшей школы: 

- необходимость обеспечения воспроизводства человеческого потенциа-
ла для достижения высоких темпов экономического роста национальной эко-
номики; 

- обязательность повышения эффективности функционирования образо-
вательных учреждений в новых социально–экономических и демографических 
условиях; 

- государственное регулирование процессов интеграции; 
- влияние развития ресурсного потенциала отрасли;  
- наличие качественных изменений во взаимоотношениях различных от-

раслей экономики, зависящих от уровня использования интеллектуальных ре-
сурсов. 

Таким образом, в параграфе рассмотрена сущность интеграционных про-
цессов в высшей школе, выделены признаки и сформулированы функции инте-
грации, уточнены понятия «интеграция» и «интеграционные  процессы», обос-
новано разделение интеграционных процессов в высшей школе на внешние и 
внутренние, предложена матрица определения вида интеграции для конкретно-
го объекта, названы новые формы интеграции, которые рассматриваются авто-
рами как способ реализации интеграционных процессов через создание новых 
организационных структур или через реструктуризацию существующих.  

Авторы доказывают, что важнейшим фактором развития интеграционных 
процессов в высшей школе является необходимость обеспечения экономиче-
ского роста национальной экономики, первопричиной которого в современных 
условиях становятся интеллектуальные ресурсы.  

 
 
 
1.2 Влияние ресурсного потенциала высшей школы на развитие  

интеграционных процессов  
Процессы интеграции в системе образования  в России, которые должны 

обеспечивать более высокий уровень развития образования, определяются ря-
дом нормативно-законодательных документов. 

Краткая характеристика законных и подзаконных актов: 
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1)Федеральный закон № 174 ФЗ «Об автономных учреждениях», кото-
рый предусматривает возможность создания совершенно нового типа учре-
ждений – автономных;  

2)Федеральный закон №175 ФЗ «О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием ФЗ “Об автономных уч-
реждениях”, а также в целях уточнения правоспособности государственных и 
муниципальных учреждений», который вносит изменения в Гражданский, 
Бюджетный и Налоговый кодексы, а также в ФЗ «Об образовании»; 

3)Федеральный закон № 275 ФЗ «О порядке формирования и использо-
вания целевого капитала некоммерческих организаций», который дает воз-
можность организациям сферы образования использовать новейший для рос-
сийской практики способ финансирования; 

4)Федеральный закон № 217 ФЗ «О создании бюджетными научными и 
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практиче-
ского применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности», 
который, к сожалению, носит рамочный характер, не решает вопроса о пра-
вовом механизме управления имуществом; 

5) Федеральный  закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», который разде-
лил образовательные учреждения на казенные, бюджетные, автономные и 
силовыми методами осуществляет  интеграцию в образовании; 

6)Указ президента №716 «О федеральных университетах», о формирова-
ние сети федеральных университетов - высших учебных заведений, обеспечи-
вающих высокий уровень образовательного процесса, исследовательских и 
технологических разработок в целях содействия системной модернизации 
высшего профессионального образования на основе интеграции науки, образо-
вания и производства, подготовки квалифицированных кадров для обеспечения 
долгосрочных потребностей инновационной экономики постановляю; 

7)Указ президента № 1332 «Об утверждении перечня федеральных госу-
дарственных образовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования, самостоятельно устанавливающих образовательные стандарты и тре-
бования для реализуемых ими образовательных программ высшего профессио-
нального образования», который дает неограниченные права двум ведущим 
университетам страны; 

8)Постановление Правительства Российской Федерации  N 583 «О введе-
нии новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреж-
дений и федеральных государственных органов», которое реально привело к 
снижению заработной платы бюджетных работников и к сокращению об-
служивающего персонала бюджетных организаций; 

9)Постановление Правительства Российской Федерации № 803 «О Феде-
ральной целевой программе развития образования на 2006-2010 годы», которое 
определяет систему целевых показателей и индикаторов, перечень мероприя-
тий и объемы финансирования и т.д. 
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Интеграционные процессы в высшей школе законодательно определены 
государством, но возможность осуществления интеграции, которая привела бы  
к экономическому росту, на практике  вызывает сомнения.  

Анализ нормативно-правовой базы показал, что все документы можно 
разделить на три группы: 

-документы, которые констатируют необходимость интеграции и носят 
декларативный характер, не давая конкретных рекомендаций; 

- документы, которые усугубляют противоречия, приводят к отрицатель-
ным последствиям, они опасны для процессов интеграции; 

- документы, которые дают конкретные инструменты проведения инте-
грационных процессов, направленные на формирование ресурсного потенциа-
ла, они, по мнению авторов, полезны, но возможности осуществления интегра-
ции на практике весьма ограниченны и требуют корректировки.  

Авторами выделены следующие проблемы, которые являются основани-
ем для осуществления корректировки политики интеграции высшей школы 
(рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 3 - Причины необходимости корректировки политики интеграции в 
высшей школе 
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спективе. В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» в ближайшие три года плани-
руется сохранить двукратное по сравнению с общемировыми стандартами не-
дофинансирование уровня расходов на образование, науку  и здравоохране-
ние43. 

2.Слабые возможности для привлечения дополнительных средств обра-
зовательными учреждениями, особенно в условиях нестабильности, хотя для 

                                                 
43 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. «Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»: [сайт]. URL: 
http://www.youngscience.ru/753/820/978/index.shtml (дата обращения: 27.02.2009). 
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обеспечения экономической свободы разрешается интегрировать бюджетные 
образовательные учреждения в автономные, формировать целевой капитал. 
Однако, состояние банковского сектора экономики неспособно обеспечить кре-
дитование некоммерческих организаций. Степень развития нематериальных ак-
тивов, неготовность общества к меценатству могут явиться причинами неудач. 

3.Низкий уровень заработной платы. С. Ю. Глазьев предлагает карди-
нально поднять зарплаты, так как, по его мнению, «откладывание этих мер еще 
на несколько лет приведет к углублению необратимых тенденций деградации 
отечественной науки и образования и тем самым сделает реализацию иннова-
ционного сценария в принципе невозможной. Разрыв между уходящим и под-
растающим поколениями ученых и педагогов, как по количеству, так и по каче-
ству кадров через три года может стать непреодолимым»44. 

4.Недостаточная ориентация на потребности рынка труда, об этом го-
ворит статистика трудоустройства, около 40% выпускников высших учебных за-
ведений РФ работают не по специальности45, что объясняется, с одной стороны, 
несоответствием требованиям рынка, а с другой - недостатком рабочих мест. 

5.Устаревшая материально-техническая база. Основная проблема – не-
достаток бюджетного финансирования на обновление. 

6.Снижение качества подготовки выпускников, которое связано с необ-
ходимостью увеличения почасовой нагрузки преподавателей (сверх контроль-
ных цифр Министерства образования и науки РФ) для обеспечения достойного 
уровня жизни преподавателей, так как размер заработной  платы зависит от  
количества прочитанных лекций, а не от качества преподавания.  

7.Отсутствие экономической самостоятельности образовательных 
учреждений, расходование средств строго в соответствии со сметным финан-
сированием, жесткий контроль органов федерального казначейства. 

8.Неэффективность воспроизводства кадрового потенциала системы 
образования, причины - низкая заработная плата, недостаток средств для по-
вышения квалификации, для внедрения интерактивных методов обучения, 
низкие возможности для профессионального роста, особенно в регионах. 

9.Низкая  инвестиционная  привлекательность, которая обусловлена низ-
ким уровнем развития нематериальных активов, невозможностью воспользовать-
ся результатами интеллектуальной деятельности, отсутствием имиджа, брендов. 

10.Слабая связь образования и науки, причины – недофинансирование, 
неэффективное и неполное использование нематериальных активов.  

11.Нарушение авторских прав профессорско-преподавательского состава, 
которое обусловлено слабостью законодательства в области формирования нема-
териальных активов и сложившимися стереотипами недооценки активов. 

12.Отсутствие гибкости организации обучения и повышения квалифи-
кации.  

Перечисленные проблемы связаны с недостатком доходов высшей школы.  

                                                 
44 Агенство политических новостей: [сайт]. URL: http://www.apn.ru publications/article19384.htm (дата 

обращения: 15.11.2009). 
45   Железов В.В., Кудюкин П.М., Шувалова О.Р. Эффективность системы образования: взгляд потребителя об-
разовательных услуг// Вопросы образования. - 2009. - №2.- С.24 
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Взаимосвязь интеграционных процессов с ресурсным потенциалом выс-
шей школы определена появлением новых возможностей учреждений высшей 
школы по генерированию доходов, которые являются источником формирова-
ния ресурсов. В данной работе на первое место выдвигаются изменения ре-
сурсного потенциала и влияние интеллектуальных ресурсов на интеграцию в 
высшей школе (рисунок 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4 - Взаимосвязь интеграционных процессов с ресурсным 

 потенциалом образовательного учреждения  
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могут быть приведены в действие и использованы для достижения определён-
ной цели, осуществления плана, решения какой-либо задачи46. Ресурсы (от 
франц. ressource — вспомогательное средство), денежные средства, ценности, 
запасы, возможности; источники дохода в государственном бюджете47. В на-
шем случае потенциальные ресурсы разделены авторами на материальные и 
интеллектуальные. Понятие «активы» появляется, когда речь идет о ресурсах 
организации на правах собственности.  

Роль интеллектуальных ресурсов, по мнению авторов, заключается в 
том, что невозможно создать эндаумент без наличия деловой репутации, при 
отсутствии квалифицированных кадров, организационных структур, интеллек-
туальной собственности осуществлять образовательную и внеобразовательную 
деятельность, то есть невозможно осуществить интеграцию образования, нау-
ки, финансов и бизнеса. Следовательно, складывается ситуация, когда инте-
грация не реализуется без определенного уровня развития интеллектуальных 
ресурсов. Важно отметить взаимосвязь интеграционных процессов с ресурс-
ным потенциалом образовательного учреждения, так как они в свою очередь 
ведут к изменению ресурсов.  

В соответствии с законодательством  основная часть материальных ак-
тивов (материальных ресурсов на правах собственности) высшей школы, а 
именно, недвижимость и особо ценное имущество,  является собственностью 
государства, закрепляется за вузом на праве оперативного управления, следо-
вательно, не может напрямую служить предметом инвестиционной привлека-
тельности. Нематериальные активы, рассматриваемые как интеллект и профес-
сионализм работников, совокупность знаний, которые позволяют организации 
найти потребителя, интеллектуальная собственность, организационные струк-
туры, позволяют генерировать доходы образовательного учреждения.  

Решение задач интеграции требует существенного повышения роли ин-
теллектуальных ресурсов. Для обоснования их особого статуса в интеграцион-
ных процессах в высшей школе авторами рассмотрено экономическое содержа-
ние нематериальных активов. 

Нематериальные активы – одна из сложных категорий рыночной эконо-
мики. Понятие  «нематериальные активы» используется в бухгалтерском и на-
логовом  учете, в управлении, в оценочной деятельности. Единства в профес-
сиональной лексике представителей разных профессий нет. Бухгалтера, руко-
водствуюсь ПБУ-14/2007, не относят к нематериальным активам интеллекту-
альные и деловые качества персонала, секретные формулы или процессы, сек-
ретную информацию промышленного, коммерческого или научного характера. 
Налоговые органы, согласно Налоговому кодексу п.3 ст.257, вышеназванные 
активы относят к нематериальным, но не признают деловую репутацию в каче-
стве нематериальных активов. Оценщики, согласно Международным стандар-
там оценки (МР 4), Европейским стандартам оценки TEGOVA 2000, должны 
принимать во внимание все нематериальные активы, как учитываемые на ба-
                                                 
46 Яндекс – словари: [сайт]. URL: http://www.slovari.yandex.ru/dict/bse/article/ (дата обращения: 23.05.2010). 
47 Яндекс – словари: [сайт]. URL: http://www.slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00066/12600.htm (дата обращения: 

23.05.2010). 
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лансе, так и не учитываемые, к которым относятся, например, индивидуальные 
способности, опыт, знания конкретного  работника и собранную в коллектив 
обученную рабочую силу. Эти активы, являясь нематериальными, неотделимы 
от человека, не принадлежат в полном объеме организации, но в совокупности 
с материальными активами могут решительно влиять на результативность ее 
деятельности. Управленческий персонал, менеджеры при принятии управлен-
ческих решений, в том числе интеграционных, базируются на динамике резуль-
тативности  бизнеса до и после их принятия, поэтому их понятие нематериаль-
ных активов  тоже достаточно широкое. Проведенные исследования названных 
документов не дают неоднозначного определения нематериальных активов. 

Согласно ПБУ 14/2007, «для принятия к бухгалтерскому учету объекта в 
качестве нематериального актива необходимо единовременное выполнение 
следующих условий: 

а) объект способен приносить организации экономические выгоды в бу-
дущем; 

б) организация имеет право на получение экономических выгод; 
в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от 

других активов; 
г) объект предназначен для использования в течение длительного времени; 
д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев; 
е) фактическая стоимость объекта может быть достоверно определена; 
ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы». 
Данное определение, по мнению авторов, значительно сужает перечень 

активов, которые по своей сущности относятся к нематериальным. Согласно 
определению нельзя отнести к нематериальным активам творческие способно-
сти и квалификацию персонала, так как они неотделимы от носителя. Любое 
изобретение, созданное, например, в научно-исследовательской организации, 
которая не имеет собственного производства и не может это изобретение ис-
пользовать в производственных целях или использовать более  12 месяцев, или 
вообще предполагает продать, к нематериальным активам согласно бухгалтер-
скому определению отнести нельзя. Отсутствие охранного документа, невоз-
можность достоверного определения фактической (первоначальной) стоимости 
объекта, например, у коммерческих секретов, также не дает права назвать их 
нематериальными активами. Стоит согласиться только с двумя положениями 
данного определения: отсутствием материально – вещественной структуры и 
способностью приносить доход. 

Гражданский кодекс вообще не дает определения нематериальных акти-
вов, рассматривает результаты интеллектуальной деятельности как интеллекту-
альную собственность. Но понятие интеллектуальной собственности несколько 
уже понятия нематериальных активов.  
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 Профессор Г.Г.Азгальдов, профессор Н.Н. Карпова к  нематериальным 
активам относят интеллектуальную собственность, деловую репутацию48. Ав-
торы присоединяется к мнению названных ученых. 

 Налоговый кодекс РФ (п.3 ст.257) трактует понятие нематериальных ак-
тивов следующим образом: «Нематериальными активами признаются приори-
тетные и (или) созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной 
деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключитель-
ные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении ра-
бот, оказания услуг) или для управленческих нужд организации в течение дли-
тельного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев)». При этом для 
признания нематериального актива необходимо наличие способности прино-
сить доход, а также наличие надлежаще оформленных документов. Таким обра-
зом, налоговое определение по аналогии с  бухгалтерским определением также 
сужает круг нематериальных активов, но признает исключительное право на 
использование, то есть запрет третьим лицам на использование чужой интел-
лектуальной собственности. 

В соответствии с МСФО 38 нематериальные активы – «это идентифици-
руемые неденежные активы, не имеющие физической формы». Для того чтобы 
отразить нематериальный актив в финансовой отчетности компании, он должен 
соответствовать следующим критериям: идентифицируемость, контроль, буду-
щие экономические выгоды. В МСФО нематериальный актив признается, когда 
есть уверенность в будущих экономических выгодах от его использования и его 
стоимость может быть надежно оценена.  

Основное различие определений нематериального актива в ПБУ 14/2007 
и МСФО 38 состоит в том, что ПБУ требует наличия определенным образом 
оформленного исключительного права на объект, а МСФО - его подконтроль-
ности организации.  

Международные стандарты оценки  в Международном руководстве по 
оценке 4 (МР 4) «Оценка стоимости неосязаемых (нематериальных) активов» 
дают определение нематериальных активов как «активов, которые проявляют 
себя экономическими свойствами, но не обладают физической субстанцией, они 
дают права и привилегии их собственнику и обычно приносят ему доходы».  

Данное определение, по мнению авторов, наиболее полно раскрывает 
сущность нематериальных активов, так как исключительные права и привиле-
гии собственника нематериальных активов дают единственную возможность 
создать законно разрешенную инновационную монополию, создать особые 
конкурентные преимущества, что ведет к увеличению рыночной стоимости и 
экономической результативности любой организации. Это основная глобальная 
цель управления организацией. 

Анализ состава нематериальных активов согласно МСФО 38, Междуна-
родным стандартам оценки (МР 4), Налоговому кодексу РФ, Гражданскому ко-

                                                 
48 Азгальдов Г. Г., Карпова Н. Н.. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных акти-
вов: Учебное пособие. – М.: Международная академия оценки и консалтинга. - 2006.- С153. 
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дексу РФ,  и правил бухгалтерского учета ПБУ 14/2007, проведенный авторами, 
представлен в таблице 5. 

 
Таблица 5 - Состав нематериальных активов согласно официальным россий-
ским и международным документам 
Показатели МСФО

38 
Междуна-
родные 
стандарты 
МР4  

Граждан-
ский кодекс 
РФ 

Налого-
вый ко-
декс РФ 

ПБУ 
14/2007 
(ПБУ/17) 

Исключительное право па-
тентообладателя на изобре-
тение, промышленный обра-
зец, полезную модель 

+ + + + + 

Исключительное право па-
тентообладателя на исполь-
зование программы для 
ЭВМ, базы данных 

+ + + + + 

Исключительное право па-
тентообладателя на исполь-
зование топологии инте-
гральных микросхем 

+ + + + + 

Исключительное право па-
тентообладателя на товар-
ный знак, знак обслужива-
ния, фирменное наименова-
ние 

- 
(если 
созда-
ны 
компа-
нией) 

+ + + + 

Исключительное право па-
тентообладателя на селекци-
онные достижения 

- + + + + 

Авторские и смежные права + + + - + 
Деловая репутация - + - - + 
Организационные расходы (с 
01.01.2008г.) 

- - - - - 

Владение, ноу-хау, секрет-
ной формулой или процес-
сом, информацией промыш-
ленного, коммерческого или 
научного характера 

- + - + + 

Затраты на НИОКР + - - - + 
Лицензии, квоты, франшизы + + - - - 
Расходы на стимулирование 
и подготовку персонала 

+ + - - - 

Списки клиентов, доли рын-
ка, права на сбыт и т.п. 

+ + - - - 

Анализ показывает, что как  в мире, так и у нас в стране нет единого тол-
кования состава нематериальных активов. 

Одним из наиболее значительных расхождений между международными 
и российскими документами является то, что правовые критерии признания 
нематериальных активов в российских стандартах являются основными. В со-
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ответствии с Налоговым кодексом, Гражданским кодексом,  ПБУ 14/2007 нема-
териальными активы признаются при наличии документов, подтверждающих 
существование самого актива и исключительного права у организации на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, лицензион-
ные договоры и др.).  

Это условие существенно сужает сферу действия, не позволяя отражать в 
качестве активов ряд объектов, которые учитываются в составе нематериаль-
ных активов  в соответствии с МСФО, например квоты, франшизы, расходы на 
стимулирование и подготовку персонала, списки клиентов, доли рынка, лицен-
зии,  права на сбыт и т.п.  

В соответствии с 4 ч. ГК РФ исключительное право на результаты интел-
лектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) возникает только 
в случаях, предусмотренных ГК РФ и другими законами, круг которых весьма 
ограничен. Если нематериальные ресурсы, имеющиеся у компании, не подле-
жат правовой охране, говорить о наличии исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности нельзя. Это ведет к невозможности признания 
в качестве нематериальных активов, например, лицензий, квот, интернет-
сайтов, прав на доступ к ограниченным ресурсам, наличия квалифицированных 
кадров. Важно отметить, что именно эти нематериальные активы характерны 
для образовательных учреждений. 

С еще большими трудностями сталкиваются образовательные учрежде-
ния, которые занимаются научно-исследовательскими работами. В российском 
бухгалтерском учете проведение НИОКР вообще не рассматриваются как про-
цесс создания нематериальных активов. Согласно ПБУ 17/02 «Учет расходов на 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические рабо-
ты», затраты на НИОКР являются самостоятельным объектом учета в составе 
внеоборотных активов, а разделение процесса создания нематериальных акти-
вов для определения начала капитализации не определено. 

Международные стандарты оценки  в Международном руководстве по 
оценке 4 (МР 4) дают самый широкий перечень активов, которые признаются 
нематериальными. Это связано с тем, что главным критерием признания явля-
ются экономические свойства, приносящие доход. 

Такое неоднозначное толкование нематериальных активов связано с ши-
роким диапазоном видов нематериальных активов и специфическими особен-
ностями, характерными только для отдельных видов нематериальных активов, 
но не для всех одновременно.  

По мнению авторов, значительную роль в толковании и классификации 
нематериальных активов имеет цель управления, в связи с которой нематери-
альный актив рассматривается. Если цель рассмотрения нематериальных акти-
вов - управление конкретным  нематериальным активом или интеграционны-
ми процессами в организации, то руководствоваться следует реальным нали-
чием нематериальных активов, а не  балансовой отчетностью, в противном слу-
чае результат может быть искажен. 

В определении нематериальных активов, по мнению авторов, следует 
учитывать только  те аспекты, которые характеризовали бы что-то общее, что 
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можно сказать о нематериальных активах, не делая специальных оговорок от-
носительно сферы применения, в которой они функционирует. Наиболее удач-
ным представляется определение, данное профессором А.Н. Козыревым: 
«…нематериальные активы – это специфические активы, для которых ха-
рактерны: отсутствие осязаемой формы, долгосрочность использования, спо-
собность приносить доход»49.  

Данное определение характеризует нематериальные активы как долго-
срочный доходообразующий актив, несмотря на идеальную природу его суще-
ствования. Доходообразующая составляющая нематериальных активов вполне 
объясняет необходимость их развития, как на уровне микроэкономики, так и на 
уровне макроэкономики. Результатом развития является экономический рост.  

Принимая во внимание исследования законодательства, проведенные 
выше, авторы предлагают в определение нематериальных активов, данное  
профессором А.Н. Козыревым, добавить инновационную составляющую. На 
взгляд авторов это особые права и привилегии собственника нематериальных 
активов права, которые позволяют создать инновационную монополию, особые 
конкурентные преимущества и новизна нематериальных активов. Инновацион-
ная монополия может создаваться, с одной стороны на основе зарегистриро-
ванных охранных документов, с другой стороны - на основе засекречивания ка-
кой-либо информации. По мнению авторов, инновационная монополия также 
может возникнуть в результате особого имиджа организации, особых организа-
ционных структур организации, которые является результатом деятельности 
высококвалифицированного коллектива, что характерно для образовательных 
учреждений. Инновационная составляющая характеризуется критерием новиз-
ны, который  характерен  абсолютно для всех нематериальных активов. Для па-
тентоспособных активов в процессе патентования в первую очередь анализиру-
ется критерий новизны. В России при патентовании изобретений, полезных мо-
делей, промышленных образцов и других объектов интеллектуальной собст-
венности в соответствии с 4 ч. ГК РФ критерий новизны является основным. 
Нематериальные активы, не подлежащие патентованию, также имеют конкрет-
ные новые свойства и требуют либо сохранения новизны в тайне, либо посто-
янного обновления. В противном случае они перестают существовать как нема-
териальные активы. Коммерческие секреты, известные всем, теряют свой ста-
тус. Обученный персонал, даже если он обладает огромным опытом, без посто-
янного повышения квалификации потеряет особые свойства, устареет и не 
сможет приносить все большие доходы организации. Таким образом, авторами 
предлагается уточнить определение  нематериальных активов: нематериальные 
активы – это специфические активы, для которых характерны: отсутствие 
осязаемой формы, долгосрочность использования, способность приносить до-
ход, возможность генерировать особые права и привилегии, новизна. 

Проведенные исследования дают возможность понять природу нематери-
альных активов. С одной стороны это неосязаемые активы, которые могут быть 

                                                 
49 Козырев А. Н., Макаров В. Л. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственно-
сти. – М.: РИЦ ГШ ВС РФ, 2003.- С.368. 
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учтены в балансе, с другой стороны, это неосязаемые активы, учет которых на 
балансе невозможен, но они приносят доход компании и повышают ее рыноч-
ную стоимость и социальную результативность. Следует заметить, что ни меж-
дународные, ни российские стандарты не приводят полного перечня объектов, 
которые должны признаваться нематериальными активами. Однако на основе 
содержащихся в них рекомендаций и пояснений, а также  проведенных выше 
исследований, авторами систематизирована расширенная классификация нема-
териальных активов  по составу, функциям и особенностям (рисунок 5). За базу 
классификации принят состав интеллектуального капитала, рассмотренный в 
учебном пособии Г.Г. Азгальдова, Н.Н. Карповой50.  

В состав нематериальных активов входят человеческий капитал, покупа-
тельский капитал и структурный капитал. Сущность нематериальных активов 
проявляется в функциях каждого капитала в отдельности. Они различны по 
своей природе и состоянию. 

 Человеческий (кадровый) капитал – это интеллект и профессионализм 
работников, совокупность их способностей и возможностей обеспечивать эф-
фективное функционирование организации. Сущность определяется  функция-
ми. Основная функция заключается в том, что человеческий капитал генериру-
ет покупательский и структурный капиталы, которые в свою очередь выводят 
организацию на новый уровень развития, приносят доход.  

К человеческому капиталу принято относить совокупность знаний, сово-
купность практических навыков и опыта, совокупность творческих способно-
стей работников, моральные ценности компании, корпоративную культуру тру-
да. Особенности человеческого капитала: подвижность, отсутствие  правовой 
защиты, является достоянием каждого служащего, не может быть отчужден от 
конкретных людей, дорогостоящий ресурс. Необходимость развития человече-
ского капитала в условиях острой конкуренции очевидна.  

Признанный авторитет в области менеджмента Ли Якокк заявляет, что 
все хозяйственные организации можно отнести в конечном счете к трем харак-
теристикам: люди, продукт, прибыль, но на первом месте всегда стоят люди. 
Собственник всемирно известной фирмы «Sony» Акио Морита главный секрет 
эффективности компании видит в умении сплотить всех работников в команду 
единомышленников и в кризисных ситуациях сохранить ядро коллектива ком-
пании51. Только квалифицированные кадры могут организовать производство 
товаров и услуг высокого качества, создать имидж фирмы на рынке. При этом 
они должны проявлять большую активность в деятельности компании, четко 
понимать цели компании и свою роль в их достижении. Только квалифициро-
ванные кадры могут организовать производство товаров и услуг высокого каче-
ства, создать имидж фирмы на рынке. При этом они должны проявлять боль-
шую активность в деятельности учреждения, четко понимать цели учреждения 
и свою роль в их достижении.  
                                                 
50 Азгальдов Г. Г., Карпова Н. Н. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных акти-
вов: Учебное пособие. – М.: Международная академия оценки и консалтинга, 2006.- С.75. 
51 Управление изменениями в компании: [сайт]. URL: http://www.markus.spb.ru/avtoritet/yakokka1.shtml - 35k  

(дата обращения: 15.08.2009). 
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                                                                                      Функция: генерирует покупательский      
                 Особенности:                                               капитал и структурный капитал 
             -подвижность;                                                
             -не имеет правовой защиты;                                 
             -не может быть отчужден от 
              конкретного человека; 
             -база для других нематериальных  
              и материальных активов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Особенности: 
              -борьба за покупателя; 
             -правовая защита; 
             -отсутствие правовой защиты; 
             -зависимость от жизненного цикла; 
             -дорогостоящий капитал 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

              Особенности: 
             -инновационная направленность; 
             -правовая защита;  
             -может находиться в собственности 

 
Рисунок 5 - Структура нематериальных активов, необходимых для осуществления 

интеграционных процессов в высшей школе 

Структура нематериальных активов, необходимых для осуществле-
ния интеграционных процессов в высшей школе 

Человеческий капитал (кадро-
вый капитал) 

Это интеллект и профессиона-
лизм работников («совокупного 

работника») 

Состав: 
-совокупность знаний, опыта; 
-совокупность практических навыков; 
 -совокупность творческих способностей; 
-моральные ценности учреждения; 
-корпоративная культура труда 

Покупательский капитал (кли-
ентский  капитал) 

Это совокупность знаний, кото-
рые позволяют учреждению най-
ти и сформировать покупателя 

Состав: 
-списки потребителей, отношение к  
потребителям; 
-желание компании удовлетворять  
запросы потребителей; 
-способность быстро реагировать на  
изменение рыночного спроса;  
-каналы распределения, портфель  
заказов; 
-сеть поставщиков, система реализации;  
-способность менеджеров, продавцов до-
говориться с покупателем; 
-деловая репутация; 
-товарные знаки, бренды; 
 -лицензии на использование нематери-
альных активов 

Структурный капитал (органи-
зационный капитал) 

Это интеллектуальная собствен-
ность, организационные структуры 

и система 

Состав: 
а) интеллектуальная собственность: 
- промышленная собственность (изобре-
тения, полезные модели, промышленные 
образцы); 
- авторское право и смежные права;  
- право на коммерческую и служебную  
тайну (ноу-хау); 
- право на пресечение  недобросовестной 
конкуренции; 
б) расходы на НИОКР 

Функция: завоевать потребителя 

Функция: создает возможность ка-
питализировать знания 
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Любое современное учреждение - это совместная работа. Профессио-
нально-квалификационные и личностные качества отдельного работника пред-
ставляют ценность лишь в той мере, в какой могут быть использованы в соста-
ве команды для выполнения задач функционирования учреждения.  

Покупательский (клиентский, рыночный) капитал – это совокупность 
знаний, которые позволяют учреждению найти и сформировать потребителя. 
Основная функция покупательского капитала – завоевать потребителя либо по-
ложительной репутацией, либо просто знанием об учреждении, либо ценовыми 
связями. 

К покупательскому капиталу относят деловую репутацию, товарные зна-
ки и знаки обслуживания, брэнды, фирменные наименования, списки клиентов, 
отношения с клиентами, желание учреждения удовлетворять запросы потреби-
телей, способность быстро реагировать на изменения рыночного спроса, кана-
лы распределения, портфель заказов, повторные заказы, сеть поставщиков, сис-
тему реализации, лицензии на право природопользования, лицензии на право 
использования интеллектуальной собственности. 

Особенности покупательского капитала: 
- борьба за потребителя в условиях конкуренции; 
- правовая защита представлена охранными документами, государствен-

ной регистрацией, стандартными договорами, лицензионными договорами; 
- часть активов не имеет и не может иметь правовой защиты;  
- зависимость от жизненного цикла товаров и услуг: если в начале жиз-

ненного цикла, какие бы усилия учреждение не применяло, например агрессив-
ную рекламу, только 2,5% потребителей-новаторов будут приобретать продук-
цию или услуги, то в конце жизненного цикла без особых усилий учреждение 
будет иметь 16% потребителей-консерваторов52; 

- дорогостоящий актив, так как производить легче, чем продавать. 
Структурный (организационный) капитал – это интеллектуальная собст-

венность, техническое и программное обеспечение, организационные структу-
ры и системы, информационные ресурсы, расходы на НИОКР. 

Основная функция – способствовать производству высококачественного, 
конкурентоспособного продукта или услуги со свойствами, присущими только 
владельцу нематериальных активов. 

К структурному капиталу рекомендуется относить интеллектуальную 
собственность и затраты на НИОКР. 

К интеллектуальной собственности относятся: 
- промышленная собственность  изобретения, промышленные образцы, 

программа для ЭВМ, базы данных, топологии ИМС, селекционные достижения; 
- авторское и смежное права (произведения науки; литературы, искусства, 

аудио-, видео-, радиозаписи, географические и другие карты, планы, эскизы); 
- право на коммерческую и служебную тайну (производственные секре-

ты, ноу-хау, коммерческие секреты, организационно-управленческие секреты); 
                                                 
52 Огалева Л.Н. Инновационная составляющая экономического роста: научное издание. – М.: Финансовая ака-
демия при правительстве РФ, 1996.- С.58. 
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- право на пресечение недобросовестной конкуренции.  
Основу интеллектуальной собственности составляет интеллектуальный 

продукт, являющийся результатом творческих усилий его создателей – отдель-
ной личности или коллектива. Интеллектуальный продукт может иметь различ-
ные формы: научные открытия и изобретения, образцы новой продукции, новой 
техники и материалов, новая технология, научно-производственные, консал-
тинговые, экономико-финансовые, управленческие, маркетинговые услуги, а 
также различные виды литературно-художественного творчества и т.д. 

Определение нематериальных активов, их расширенная классификация, 
уточненные и систематизированные авторами, дают основания  для определения 
особой роли нематериальных активов в интеграционных процессах в высшей 
школе. Только при условии высокого уровня развития интеллекта и профессио-
нализма работников образовательные учреждения смогут предложить качест-
венную услугу, привлечь покупателя, создать интеллектуальный продукт на ос-
нове патентного или авторского права, сформировать организационные структу-
ры, направленные на достижение основных целей деятельности, а именно - вос-
производство человеческого капитала и обеспечение экономического роста. Не-
материальные активы образовательных учреждений имеют двойную направлен-
ность: с одной стороны, они генерируют нематериальные активы для внешнего 
мира, с другой - они должны иметь возможность своего развития внутри учреж-
дения и для учреждения, в противном случае достижение цели невозможно.  

Роль государства заключается в формировании эффективного использова-
ния нематериальных активов в этих двух направлениях.  Положительный ре-
зультат интеграционных процессов в образовании в России  напрямую связан с 
готовностью и способностью государства управлять нематериальными активами. 

Авторами выделены следующие функции государства, направленные на 
формирование и развитие нематериальных активов в процессе интеграции в 
высшей школе: 

- формирование нормативно-законодательной базы; 
 - обеспечение развития фундаментальных знаний, которые зачастую не 

могут в краткосрочном периоде приносить доход, но служит базой для появле-
ния прикладных знаний, а также развития  системы передачи знаний и опыта; 

- осуществление целевого финансирования учреждений высшей школы; 
- создание системы информационного обмена; 
- воспроизводство рабочей силы.  
Таким образом, по мнению авторов, государство, реализуя через инте-

грацию высшей школы свои функции и задачи, добиваясь экономического 
роста, воздействует на развитие нематериальных активов.  

Россия более 70 лет при Советской власти и уже почти 20 лет в условиях 
развивающегося капитализма пытается строить экономику при массовом игно-
рировании интеллектуальной собственности как основы современного бизнеса, 
как основного фактора выстраивания всей системы управления. Все ответы на 
главные вопросы управления любым учреждением высшей школы вытекают из 
наличия и качества нематериальных активов, которые авторы проанализирова-
ли в таблице 6. 
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Таблица 6 - Возможности решения основных вопросов менеджмента высшей 
школы через наличие нематериальных активов 
Основные вопросы менедж-
мента 

Решение вопросов через наличие нематериальных 
активов 

1. Какой вид деятельности 
выбрать, какой продукт, ка-
кую услугу и кому  предостав-
лять? 

Анализ тенденций рынка, состояния социальной сферы, 
анализ возможностей и осуществление привлечения де-
нежных средств, предоставление высококвалифициро-
ванной услуги или продукта возможно только при нали-
чии человеческого капитала. Возможность осуществ-
лять тот или иной вид деятельности существует при на-
личии прав на нематериальные активы и наличие ох-
ранных документов  

2. Где предоставлять услуги 
или продавать продукт? 

Только в тех регионах и странах, где есть спрос. Реше-
ние обеспечивается  высококвалифицированными кад-
рами и наличием охранных документов на интеллекту-
альную собственность 

3. По какой цене предлагать 
или продавать? 

 Цена может быть высокой, если есть квалифицирован-
ные кадры и инновационная монополия 

4. Кто является конкурентом и 
как его победить? 

Основными конкурентами являются образовательные 
учреждения, наличие качественных нематериальных ак-
тивов обеспечивает конкурентное преимущество 

5.Как обновлять деятель-
ность? 

За счет формирования новых нематериальных активов и 
инновационной деятельности 

6. Кому и за что платить зара-
ботную плату в учреждении? 

Человеческий капитал генерирует покупательский и 
структурный капитал, следовательно, особого внимания 
при распределении зарплаты требует вклад в формиро-
вание нематериальных активов, так как материальная 
составляющая деятельности образовательных учрежде-
ний незначительна 

Однако, распространено мнение, что нематериальные активы существуют 
только в высокотехнологичном бизнесе, а рядовые образовательные учрежде-
ния  к ним отношения не имеют. Но конкурентные преимущества, которые 
формируются в основном за счет нематериальных активов, необходимы каж-
дому учреждению в условиях изменения типа учреждения или формирования 
эндаумента. 

Нематериальные активы высшей школы имеют двойную направлен-
ность: с одной стороны они генерируют интеллектуальные ресурсы для внеш-
него окружения, с другой стороны они должны иметь возможность своего раз-
вития внутри учреждения для обеспечения экономического роста и конку-
рентных преимуществ.  

Таким образом, интеграционные процессы в высшей школе также имеют 
двойную направленность: с одной стороны, взаимодействие науки, образова-
ния, финансового сектора экономики и бизнеса требуют высокого профессио-
нализма участников новых возникающих экономических отношений, с другой 
стороны - интеграция высшей школы обеспечивает более высокий уровень 
развития интеллектуальных ресурсов для экономики в целом.  
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2 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ   
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ СОЗДАНИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ НОВОГО ТИПА 

 
2.1 Развитие интеграционных процессов на базе формирования целевого 
капитала и организации автономных учреждений 

Современные интеграционные процессы в образовании обусловлены при-
нятием Федерального  закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений», Федерального закона 
№ 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях», Федерального закона № 275 - ФЗ «О 
порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих орга-
низаций», Федерального закона № 217 - ФЗ «О создании бюджетными научными 
и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практическо-
го применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». 

Анализ статистических данных, проведенный авторами, показал, что мас-
сового перехода бюджетных учреждений в автономные и активного процесса 
создания эндаументов не наблюдается. За последние три с половиной года, 
прошедшие после принятия законных и подзаконных актов, только 11 вузов 
страны начали формировать целевой капитал (таблица 7). Размер самого круп-
ного фонда развития МГИМО на три порядка меньше всемирно известного 
фонда Гарвардского университета, который был создан 360 лет назад и его до-
ходы примерно равны расходам Федерального бюджета РФ на образование. 

Процесс создания автономных учреждений в высшей школе идет еще ме-
нее активно. На федеральном уровне несколько образовательных учреждений 
высшего профессионального образования стали автономными учреждением, 
например, Сибирский федеральный университет и Российский государствен-
ный профессионально-педагогический университет, Казанский федеральный 
университет. Образовательные учреждения другого уровня проявляют боль-
шую активность, но официальной статистики по этим вопросам нет. 

Вузы, входящие в перечень пилотных образовательных учреждений Ми-
нистерства образования и науки РФ и выразившие готовность к переходу в ав-
тономные учреждения (13 организаций), не осуществили перехода. Половина 
этих вузов отказались от идеи формирования автономных учреждений и в ре-
зультате конкурсного отбора получили категорию «национальный исследова-
тельский университет».  

Согласно данным анализа на начало 2010 года, минимум в 37 российских 
регионах произошли те или иные изменения, связанные с применением меха-
низма автономных учреждений на региональном уровне. К ним относятся при-
нятие нормативно-правовых актов, распорядительных документов и само непо-
средственное создание этих учреждений. На муниципальном уровне такие из-
менения произошли минимум в 13 регионах. Из них государственные автоном-
ные учреждения реально появились в 23 регионах, а муниципальные – в 7 ре-
гионах. Причем только  в 5 регионах автономные учреждения появились в сфе-
ре образования. 
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Таблица 7 – Целевые капиталы  в высшей школе РФ ( август 2010г.) 
Целевые капиталы (эн-
даументы) высших учеб-
ных заведений 

Размер эн-
даумента 
(млн руб.) 

Управляющая компания Доход-
ность 

Ранг

Фонд развития МГИМО 505  «Газпромбанк-Управление ак-
тивами»  

15-20% 1 

Эндаумент  - фонд Фи-
накадемии 

296 ЗАО «Управляющая компания 
Банка Москвы»  

10-20% 2 

Фонд управления целе-
вым капиталом ГУ - 
ВШЭ 

1 «Ренессанс Управление инве-
стициями»  

10-15% 8 

Фонд целевого капитала 
Российской экономиче-
ской школы 

Нет данных 
т.к. счита-
ется непуб-
личной ин-
формацией  

«Управляющая компания «Ре-
нессанс Капитал» 

Нет дан-
ных 

- 

Фонд целевого капитала 
развития Сибирского фе-
дерального университета 

13,5 Нет данных Нет дан-
ных 

5 

Фонд целевого капитала 
Южного федерального 
университета 

8 Нет данных 21% 6 

Фонд Европейского уни-
верситета в Санкт - Пе-
тербурге 

27  УК «КИТ Фортис Инвестмент 
Менеджмент» (ОАО)  
  

24% 3 

Фонд целевого капитала 
Тюм ГУ 

Нет данных ЗАО «Газпромбанк - Управле-
ние активами» 

Нет дан-
ных 

- 

Фонд собственник целе-
вого капитала «Эндау-
мент НГУ»  

14,4  ЗАО «Банк Москвы» и ООО УК 
«Сибиряк» 

2,4% 4 

Фонд Высшей школы 
менеджмента СПбГУ 

3 УК ПСБ (входит в группу БФА -  
Балтийское Фин.Агентство) 

Нет дан-
ных 

7 

 
Таким образом, можно говорить о слабости законодательства и неготов-

ности внешней и внутренней среды высшей школы к процессам преобразова-
ния, предложенным государством.  

Высшая школа не вполне готова к переходу в автономные учреждения. 
Новый Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений» фактически прирав-
нивает бюджетные учреждения с точки зрения правового, имущественного и 
финансового статуса к автономным учреждениям, т.е. государство силовыми ме-
тодами осуществляет процесс интеграции. 

Анализ нормативно-правовой базы и состояния экономической системы 
в целом позволил выделить ряд особенностей учреждений нового типа  и дать 
критический анализ преимуществ и недостатков новых организационных 
структур (таблица 8).  
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Таблица 8 - Организация автономных учреждений, хозяйственных обществ и 
возможность формирования целевого капитала в рамках осуществления инте-
грации в высшей школе 

Действия Результат 
1 2 

Переход в автоном-
ное учреждение – 
это смена типа уч-
реждения 

Положительный. Нет смены организационно-правовой формы, нет 
реорганизации, следовательно, не требуется переоформления лицен-
зии и свидетельства о государственной аккредитации 

Автономное учреж-
дение может иметь 
только одного учре-
дителя в лице власти 

Положительный. Позволяет сохранить государственную собствен-
ность. 
Отрицательный. Ограничивает свободу учреждения 

Имущество делиться 
на закрепленное (не-
движимое и особо 
ценное, собственни-
ком являетс учреди-
тель, закрепляется 
на праве оператив-
ного управления) и 
не закрепленное 
(собственник - уч-
реждение) 

Положительный. Процесса приватизации не наблюдается, поэтому 
сохраняется  надежда на бесплатность образования, обеспечивается 
сохранность имущества для государства, констатируется необходи-
мость  достаточности  и невозможность уменьшения или изъятия 
имущества для учреждения. Закрепленное имущество является га-
рантией бюджетного финансирования. Незакрепленным заработан-
ным  имуществом учреждение распоряжается самостоятельно, что 
стимулирует эффективное использование, повышение доходов. 
Отрицательный. Субъективизм формирования перечня закреплен-
ного имущества 

Доходы автономно-
го учреждения по-
ступают в его распо-
ряжение 

Положительный. Экономическая свобода. Активизация деятельно-
сти учреждения, которая зависит от квалификации, творческих спо-
собностей опыта, знаний работающих, возможности заниматься ин-
теллектуальной деятельностью и воспользоваться ее результатами. 
Повышение качества услуг и  формирование доходов от внеобразо-
вательной деятельности. 
Отрицательный. Так как плата за обучение регламентируется госу-
дарством, доходы населения в условиях кризиса снижаются, то по-
вышения доходов от образовательной деятельности не прогнозиру-
ется. Внеобразовательная деятельность будет отвлекать ресурсы от 
образовательной деятельности. Потребуется переподготовка кадров. 
Несовершенство законодательства в области нематериальных акти-
вов, в области использования результатов интеллектуальной дея-
тельности (ФЗ №217) не позволит значительно увеличить доходы 
автономных учреждений. Государство вместо кардинального повы-
шения бюджетного финансирования для обеспечения развития сис-
темы образования предоставило учреждениям возможность свобо-
ды, чем доказало свою неспособность обеспечить  это развитие 

Учредитель не несет 
ответственности по 
обязательствам ав-
тономного учрежде-
ния  и наоборот 
 

Положительный. Обеспечена сохранность имущества учредителя и 
возможность осуществлять деятельность. Процедура банкротства 
запрещена. 
Отрицательный.. Контрагенты будут требовать дополнительных 
гарантий: 100% предоплаты, залога, поручителей, страхования гра-
жданской ответственности, в противном случае откажутся от со-
трудничества. Риск потери незакрепленного имущества велик 
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Продолжение таблицы 8 
1 2 

Сохраняется бюд-
жетное финансиро-
вание в виде дота-
ций и субвенций на 
обеспечение выпол-
нения задания  с 
учетом расходов на 
содержание закреп-
ленного имущества 

Положительный. Сохранение бесплатного образования. Сохране-
ние имущества учредителя. Отмена сметного финансирования,  же-
сткого контроля со стороны органов федерального казначейства и 
порядка расходования средств путем размещения государственного 
и муниципального заказов, то есть значительное упрощение систе-
мы управления учреждением. Расходование средств по усмотрению 
руководителя, но целевое использование  сохраняется. Сверх зада-
ния разрешено осуществлять внебюджетную деятельность на плат-
ной основе. Задание содержит требования к уровню качества. Фи-
нансирование через счета кредитных организаций. 
Отрицательный. Задание формирует учредитель, следовательно, 
возникает опасность субъективизма и возможность коррупции 

Привлечение кре-
дитных ресурсов 

Положительный. Дополнительный источник финансирования для 
обеспечения внебюджетной деятельности. 
Отрицательный. Неготовность банковской системы осуществлять 
кредитование автономных учреждений без залога недвижимого  
имущества (так как оно в оперативном управлении) или под залог 
нематериальных активов, которые составляют большую долю в ак-
тивах образовательных учреждений 

Руководитель авто-
номного учреждения 
самостоятельно (до 
определенного пре-
дела) принимает 
управленческие ре-
шения 

Положительный. Свобода в формировании политики платных ус-
луг и политики управления персоналом. 
Отрицательный. Деятельность ограничена учредителем и наблю-
дательным советом. Наблюдательный совет работает на бесплатной 
основе, что служит основанием для возникновения коррупции. 
Очень жесткие требования к проведению крупных и заинтересован-
ных сделок 

Публикация еже-
годных отчетов о 
деятельности 

Положительный. Контроль со стороны общества. Формирование 
положительной деловой репутации. Своеобразная реклама. 
Отрицательный. Формирование отрицательного имиджа при не-
удовлетворительном состоянии учреждения. Опасность раскрытия 
коммерческих секретов и, следовательно, потеря конкурентных пре-
имуществ 

Возможность фор-
мирования целевого 
капитала 

Положительный. Дополнительный источник финансирования для 
обеспечения внебюджетной деятельности. Легализация какой-то 
части доходов. 
Отрицательный. Увеличение расходов на формирование и управ-
ление целевым капиталом. Неразвитость финансового рынка в РФ, 
ухудшение положения на финансовом рынке в связи с кризисными 
явлениями в экономике мирового сообщества. Отсутствие мецена-
тов  

 
1. Переход бюджетного образовательного учреждения в автономное – это 

не смена организационно-правовой формы, не реорганизация, это смена типа 
учреждения. Следовательно, переоформления документов, подтверждающих 
право на оказание образовательных услуг и выдачу документов государствен-
ного образца, лицензии и свидетельства о государственной аккредитации не 
требуется. Переход осуществляется только по инициативе или при согласии 
коллектива. Принятие решения о переходе должно базироваться на критериях 
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эффективности. Закон требует от инициаторов обоснования создания автоном-
ного учреждения, но конкретных критериев не дает.  

2. Автономное учреждение может иметь только одного учредителя в лице 
либо Российской Федерации, либо субъекта РФ, либо муниципального образо-
вания. С одной стороны, данное положение позволяет сохранять государствен-
ную собственность, а с другой  - ограничивает свободу.  

3. Недвижимое и особо ценное движимое имущество находиться в собст-
венности учредителя и закрепляется за учреждением на праве оперативного 
управления. То есть ни о какой приватизации речь не идет. Такое имущество 
подлежит обособленному учету, что несколько усложняет процесс учета. Со-
гласно Постановлению Правительства. N 337 «О порядке определения видов 
особо ценного движимого имущества автономного учреждения» особо ценным 
признается либо имущество стоимостью более 500 тыс. руб., либо имущество, 
без которого осуществление основной деятельности будет существенно затруд-
нено. Существенное затруднение определяется высшим исполнительным орга-
ном власти, которая является собственником. В силу субъективности принятия 
решения учредитель в принципе имеет возможность лишить учреждение рас-
поряжаться вообще любым имуществом. При этом к особо ценному движимо-
му имуществу не может быть отнесено имущество, которое не предназначено 
для осуществления основной деятельности учреждения, а также имущество, 
приобретенное автономным учреждением самостоятельно за счет доходов, по-
лученных от осуществляемой в рамках   устава деятельности. 

Положительные моменты: 
- закрепленное за учреждением имущество является  фактической гаран-

тией бюджетного финансирования, так как собственник не может допустить 
потери или порчи имущества из-за недостатка средств на его содержание; 

- закрепленное имущество при создании учреждения должно быть доста-
точным для осуществления уставной деятельности и не подлежит изъятию или 
уменьшению; 

- незакрепленным имуществом учреждение вправе распоряжаться само-
стоятельно. 

Таким образом, Закон предусматривает сохранение  имущества, принад-
лежащее власти, но дает право учреждению распоряжаться заработанным иму-
ществом, чем стимулирует эффективное использование имущества собственни-
ка и активную деятельность автономных учреждений. 

4. Доходы учреждения поступают в его полное распоряжение и расходу-
ются им для достижения целей, ради которых оно создано. Собственник иму-
щества не имеет права на получение доходов от использования своего имуще-
ства  и от осуществления деятельности автономного учреждения. 

Именно этот момент является основным в Законе и направлен на увели-
чение эффективности деятельности автономных учреждений. Несмотря на все 
ограничения, вероятность такого увеличения реально существует. Эффектив-
ность в первую очередь зависит от состояния нематериальных активов образо-
вательного учреждения, а именно от уровня подготовки преподавателей и их 
творческих способностей, от инициативности и компетентности руководящего 
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состава, от способности привлечь потребителя услуг либо высоким качеством, 
либо уникальностью предоставляемой услуги, от возможности осуществления 
научной деятельности и т.п.  

С другой стороны, можно потенциально констатировать, что доходы от 
использования федерального имущества, имущества субъектов Федерации и 
имущества муниципалитетов не будут пополнять соответствующие бюджеты, 
но это обстоятельство может быть связано с тем, что власть прогнозирует 
уменьшение расходов на содержание учреждений, например в плане назре-
вающей необходимости увеличения заработной платы преподавателей. 

5. Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам 
автономного учреждения и наоборот, то есть закрепленное имущество защище-
но от ареста по долгам и взысканиям. Такая схема выглядит достаточно при-
влекательной для учреждения.  Если у учреждения нет своего имущества, то 
долг остается, но за него никто не отвечает. А учреждение продолжает работать 
на закрепленном имуществе, процедура банкротства фактически запрещена в 
отношении любых учреждений53.  Контрагенты могут быть обеспокоены во-
просом о возмещении убытков, в случае невозможности учреждением испол-
нить свои обязательства. Это вызовет ряд отрицательных моментов, контраген-
ты откажутся от сотрудничества, потребуют 100% предоплаты, страхования 
гражданской ответственности, залога, поручителей, банковской гарантии, что 
может усложнить деятельность учреждения и привести к удорожанию предос-
тавляемых услуг. Если у учреждения есть собственное имущество, то на него в 
полном объеме будет направлено взыскание до полного погашения долга. Надо 
отметить, что для образовательных учреждений наиболее часто неожиданные 
крупные долги возникают не за счет нарушения договорных обязательств, а за 
счет необходимости возмещения вреда, причиненного обучающимся или ра-
ботникам. Следовательно, автономному учреждению рекомендуется произве-
сти  дополнительные затраты на обеспечение безопасности. Формально обан-
кротить автономное учреждение нельзя, но фактически может возникнуть си-
туация, когда любая деятельность станет невозможной. Подобные риски можно 
попробовать  снизить через страхование гражданской ответственности. 

6.Автономное учреждение сохраняет бюджетное финансирование. Учре-
дитель формулирует задание и осуществляет финансирование выполнения за-
дания с учетом расходов на содержание закрепленного имущества. Несомнен-
но, бюджетное финансирование - гарантия сохранения бесплатного образова-
ния.  Бюджетный кодекс устанавливает одинаковые требования к финансиро-
ванию учреждений независимо от типа. Для автономных учреждений изменяет-
ся механизм финансирования. Учредитель финансирует не деятельность учре-
ждения в целом, а выполнение конкретного задания, что позволяет учесть каче-
ство предоставляемых услуг. Особенно важным является отказ от сметного фи-
нансирования, что означает отмену необходимости расходования средств стро-
го по статьям сметы доходов и расходов, отмену сложной и длительной проце-
дуры выделения средств по сметному финансированию, отмену порядка расхо-

                                                 
53 ГК РФ ст.65,п.1 в ред. от 03.11.06 
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дования средств путем размещения государственного или муниципального за-
каза, отмену жесткого контроля со стороны казначейства. Это, несомненно, уп-
рощает деятельность учреждения и позволяет сосредоточить усилия на повы-
шении качества предоставляемых услуг. Финансирование осуществляется через 
счета кредитных организаций в виде субвенций и субсидий. Автономное учре-
ждение осуществляет расходование средств, полученных на выполнение зада-
ния, по своему усмотрению, так, как считает более рациональным его руково-
дитель, однако целевое использование сохраняется. Наиболее прогрессивным 
положением Закона является то, что учреждение вправе сверх задания осуще-
ствлять свою деятельность на платной основе, то есть формировать внебюд-
жетные доходы. Уровень этих доходов будет зависеть от уровня развития нема-
териальных активов учреждения. Все перечисленные мероприятия направлены 
на увеличение экономической свободы автономных учреждений. Опасение вы-
зывает то, что задание формирует учредитель и здесь возникает возможность 
коррупции и субъективного улучшения положения одних учреждений за счет 
других. По мнению авторов, критерием увеличения объема задания должен 
быть уровень развития нематериальных активов конкретного учреждения. 

7. Автономные учреждения обязаны ежегодно публиковать отчеты о сво-
ей деятельности. Это может рассматриваться как положительное явление, по-
тому что раскрытие информации является своеобразной рекламой, если поло-
жение дел учреждения хорошее, в противном случае раскрытие информации о 
неудовлетворительном положении учреждения можно считать антирекламой. 
Однако Закон требует, например, раскрытия информации о финансовых планах 
учреждения, что отрицательно может сказаться на конкурентоспособности и 
возможности получения дохода, так как информация такого рода является ком-
мерческой тайной. 

8. Руководитель автономного учреждения до определенного предела сво-
боден  в принятии управленческих решений. В первую очередь это касается по-
литики оказания платных услуг и политики управления персоналом. Действия 
руководителя ограничены  учредителем и наблюдательным советом. Учреди-
тель назначает руководителя и прекращает его полномочия. Наблюдательный 
совет контролирует хозяйственную деятельность на местах. 

Особое внимание уделяется в Законе порядку заключения крупных сде-
лок и сделок, в которых имеется заинтересованность. С одной стороны, это за-
бота о сохранении имущества учредителя, а с другой - требования к осведом-
ленности руководителя о возможной заинтересованности своих заместителей и 
членов наблюдательного совета, включая их дальних и ближних родственни-
ков, доходит до абсурда. Вызывает опасения также требование Закона о том, 
что автономное учреждение никаким образом не имеет права выплачивать воз-
награждение членам наблюдательного совета. Данное обстоятельство может 
привести либо к возникновению коррупции, либо к формальному отношению 
членов совета к своим обязанностям. 

Анализ нормативно-правовой базы и состояния экономической системы 
в целом позволил выделить ряд особенностей казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений, дать критический анализ преимуществ и недостатков 
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организации бюджетных, автономных учреждений, хозяйственных обществ и 
эндаументов. 

Для обоснования задач и определения мотивов перехода на основе выде-
ленных особенностей проведен сравнительный анализ автономных, бюджетных 
и казенных учреждений. Сравнительная характеристика новых типов образова-
тельных учреждений представлена в таблице 9. 

 
Таблица 9 - Сравнительная характеристика новых типов образовательных  
учреждений 
Позиции сравнения Казенное учрежде-

ние 
Бюджетное учреж-
дение 

Автономное учреж-
дение 

1 2 3 4 
Организационно-
правовая форма 

Государственное 
(муниципальное) учреждение 

Тип Казенное Бюджетное Автономное 
Учредитель (собст-
венник имущества) 

Российская Федерация, субъект РФ, муниципальное образование 

Имущество Все принадлежит 
учредителю 

Недвижимое, особо ценное движимое (за-
крепленное) принадлежит учредителю, ос-
тальное (заработанное) - учреждению 

Право на закреплен-
ное имущество 

Право оперативного управления 

Ответственность 
собственника 

По обязательствам 
учреждения отвечает 
собственник 

Собственник не отвечает по обязательствам 
учреждения 

Виды деятельности Образовательная Образовательная, 
небразовательная, 
если она служит для 
достижения цели 
создания учрежде-
ния, но плата уста-
навливается учреди-
телем

Образовательная, 
небразовательная, 
если она служит для 
достижения цели 
создания учрежде-
ния, но плата уста-
навливается само-
стоятельно 

Документы о планах 
деятельности 

Смета, государст-
венное задание 

План финансово-хозяйственной деятельно-
сти, государственное задание 

Источники финанси-
рования 

Сметное финансиро-
вание из бюджета 

Субсидии из бюдже-
та на выполнение 
госзадания, средства 
из бюджета на ис-
полнение публичных 
обязательств, дохо-
ды от оказания 
платных услуг

Субсидии из бюдже-
та на выполнение 
госзадания, с учетом 
мероприятий на раз-
витие, доходы от 
оказания платных 
услуг, кредит. 

Объем бюджетного 
финансирования 

Объем финансового обеспечения государственного задания не за-
висит от типа учреждения 

Применение закон № 
94-ФЗ (о госзакуп-
ках) 

Применяется Не применяется 

Счета по учету 
средств 

Лицевые счета только  в казначействе Счет в любой кре-
дитной организации 
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Продолжение таблицы 9 
1 2 3 4 
Контроль Предварительный, 

текущий, последую-
щий 

Предварительный, 
последующий, теку-
щий в части бюд-
жетных средств.  

Последующий, еже-
годный независимый 
аудит  

Управление Руководитель Руководитель, кол-
легиальные органы 

Руководитель, на-
блюдательный со-
вет, коллегиальные 
органы 

Право создания 
юридических лиц 

Не вправе выступать 
учредителем  

В праве выступать учредителем с согласия 
собственника закрепленного имущества 

Целесообразность 
создания целевого 
капитала 

Не целесообразно Целесообразно 

 
Таким образом, при организационных изменениях бюджетного учрежде-

ния и организации  автономного решаются две глобальные задачи: 
- упрощается управление учреждением путем отказа от сметного финан-

сирования, казначейского исполнения финансирования, отмены порядка расхо-
дования средств путем размещения государственного или муниципального за-
каза; 

- повышение возможности увеличения внебюджетных доходов за счет 
предоставления учреждениям экономической свободы, за счет эффективного 
использования материальных и нематериальных активов, за счет повышения 
качества предоставляемых услуг. 

Важно отметить, что переход рекомендуется осуществлять учреждени-
ям, которые реально способны увеличивать внебюджетные доходы.  

Образовательные учреждения могут и должны зарабатывать средства, в 
некоторой степени аналогично тому, как это делают коммерческие организа-
ции, однако заработанные деньги направляются на общественные цели, для 
достижения которых было создано учреждение. В перечень платных услуг, ко-
торые могут предоставлять некоммерческие организации в соответствии с рас-
поряжением Правительства РФ от 13.09.2007г. №1227-р «О перечне видов 
платной деятельности, которую вправе осуществлять некоммерческая органи-
зация- собственник целевого капитала», входит 40 видов услуг. Среди них: из-
дательская деятельность; НИОКР в области естественных, технических, обще-
ственных и гуманитарных наук; испытания и анализ в научных областях; все 
уровни образования; деятельность больничных и санитарно - курортных учре-
ждений, зрелищно - развлекательная деятельность; деятельность библиотек, 
архивов, музеев, ботанических садов, зоопарков, заповедников; деятельность в 
области спорта. Перечисленные виды деятельности направлены на формиро-
вание и воспроизводство человеческого капитала, создание базы для развития 
нематериальных активов, создание знаний и формирование организационно- 
управленческих структур.  

Способность учреждения генерировать все большие доходы связана ав-
торами с наличием и качеством нематериальных активов: 
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- с интеллектом и профессионализмом работников (с человеческим капи-
талом), только от них идет инициатива перехода, от их творческих способно-
стей, целеустремленности, совокупности знаний, опыта, моральных ценностей 
зависит уровень предоставления услуг, научных исследований и расширение 
видов деятельности;  

- с совокупностью знаний, которые позволяют учреждению найти поку-
пателя услуг, доказать преимущества своего учреждения (с покупательским ка-
питалом), речь идет о деловой репутации, о брэндах, о способности быстро реа-
гировать  на изменения рыночного спроса, о проведении анализа и маркетинго-
вых исследований, о выборе приоритетных перспективных видов деятельности 
и научных исследований; 

- с интеллектуальной собственностью и наличием организационных 
структур (со структурным капиталом), так как возможность капитализации 
знаний и практического использования результатов интеллектуальной деятель-
ности приводит к увеличению доходов учреждения, особую роль для образова-
тельных учреждений  играет авторское право. 

Только при наличии всех трех составляющих человеческого, покупатель-
ского и структурного капиталов образовательное учреждение способно обеспе-
чить лучшие позиции по увеличению доходов, переход в автономное безогово-
рочно оправдан. 

Наличие только человеческого капитала не является основанием для от-
каза от перехода, так как его основная функция - генерировать покупательский 
и структурный капитал, следовательно, для достижения цели придется больше 
работать и, главное, пытаться минимизировать риски потери имущества. 

Мотив перехода для участников процесса разный. 
Потребитель услуг образовательных учреждений пока нейтрален, ему все 

равно, где получать платную или бесплатную услугу, он еще не знает о воз-
можных преимуществах автономного учреждения, а именно, о перспективах 
повышения качества и увеличения диапазона услуг.  

Учреждения руководствуются перспективами повышения морального и 
материального стимулирования. Они, конечно, взаимосвязаны, моральное сти-
мулирование - это освобождение от жестких правил сметного финансирования 
и возможность предоставлять более качественную услугу. Реальностью бюд-
жетного учреждения является следующая ситуация: любой преподаватель для 
обеспечения себе достойной заработной платы, кроме  бюджетной нагрузки в 
соответствии с контрольными цифрами министерства, имеет и внебюджетную 
нагрузку, которая может в три-четыре раза превышать бюджетную, при этом 
умудряется подрабатывать еще и на стороне. Понятно, что вопрос качества при 
такой нагрузке стоит достаточно остро. Материальное стимулирование - это 
возможность получения больших доходов от образовательной, научной и иной 
деятельности, а также свободное распоряжение ими. 

Учредитель в лице государства руководствуется стремлением  осущест-
вить интеграционную политику с целью повышения эффективности сферы об-
разования и науки  для обеспечения экономического роста.  
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Другими словами, государство осознает необходимость многократного 
увеличения расходов на образование, но обеспечить такое увеличение в совре-
менной экономической ситуации не способно, поэтому предоставляет образо-
ванию и науке экономическую свободу и инструменты для самофинансирова-
ния. 

Одним из таких инструментов является целевой капитал. Вузы получили 
дополнительный, принципиально новый источник финансирования уставной 
деятельности – целевой капитал54.  

С января  2007 года вступили в силу Федеральные законы от 30.12.06 № 
275ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала неком-
мерческих организаций»  и № 276ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона  “О порядке формирования и использования целевого капитала неком-
мерческих организаций”», которые характеризуются новаторскими изменения-
ми в отношении деятельности ряда некоммерческих организаций и их налого-
обложения.  

Образовательные учреждения, в отличие от коммерческих организаций, 
при формировании дохода имеют право на широкое использование внешних 
источников финансирования, добровольных взносов и пожертвований, целевых 
поступлений от физических и юридических лиц. Право привлекать свободные 
средства предоставляется образовательным учреждениям в обмен на обязатель-
ства воспроизводить интеллектуальные ресурсы. Свободные средства - это 
средства, которые обращаются в сфере некоммерческих отношений. Неком-
мерческие отношения как проявление высшего метафизического начала явля-
ются фундаментальной основой построения общества, следовательно, свобод-
ные деньги имеют большое значение. Создание условий для обращения сво-
бодных денег - прямая функция  государства, то есть через них государство в 
какой-то степени выполняет свои функции и задачи. Формирование дохода об-
разовательных учреждений - это выражение доверия со стороны источника 
предоставления средств. Чем больше поток доходов образовательного учреж-
дения, тем  выше ценится вклад этого учреждения в выполнение его задач.  

В связи с введением нового института целевого капитала внесены изме-
нения в Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон 
«О некоммерческих организациях», Федеральный закон «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» и в налоговое законодатель-
ство для обеспечения соответствия норм законодательства и создания благо-
приятного налогового режима для учреждений и лиц, участвующих в формиро-
вании целевого капитала и использовании доходов от него.  

Так, поправками, внесенными в Налоговый кодекс РФ Законом № 276ФЗ, 
предусмотрено, что: 

- передача денежных средств на формирование целевого капитала не об-
лагается НДС;  

                                                 
54 Федеральный закон Российской Федерации «О порядке формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций» от 30.12 2006 г. № 275 – ФЗ. С.1-2. 
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- получение денежных средств от жертвователей и завещателей на фор-
мирование целевого капитала не облагается налогом на прибыль некоммерче-
ской организации – получателя целевого капитала, например, образовательного 
учреждения;  

- не облагаются налогом на прибыль некоммерческой организации также 
ее доходы, получаемые от использования целевого капитала управляющей 
компанией. 

Авторами  выделены основные особенности правового института целево-
го капитала: 

- институт целевого капитала создан волевым решением государства; 
- жесткое государственное регулирование в рамках законодательства; 
-конкретизация понятия, а именно - способ дополнительного финансиро-

вания некоммерческих организаций;  
- наличие принципов регулирования;  
- наличие налоговых льгот.  
Для осуществления управления интеграционными процессами важно 

классифицировать некоммерческие организации по  организационно-правовой 
форме - это некоммерческие организации в форме фонда и некоммерческие ор-
ганизации в форме учреждения 55. 

В зависимости от наличия или отсутствия у организации права собствен-
ности на имущество, Закон о целевом капитале предлагает два варианта фор-
мирования и использования целевого капитала. 

Первый вариант установлен для фондов, автономных некоммерческих 
организаций, общественных организаций, общественных фондов, религиозных 
организаций, то есть для  некоммерческих организаций, наделенных правом 
собственности на имущество. Для некоммерческих организаций других органи-
зационно-правовых форм, даже обладающих правом собственности на имуще-
ство, формирование и использование целевого капитала запрещено. Названные 
организации самостоятельно формируют целевой капитал, передают сформи-
рованный капитал управляющей компании, получают от нее доходы от целево-
го капитала и используют их для финансирования своей уставной деятельности. 
Такие некоммерческие организации одновременно являются и собственниками 
целевого капитала, и получателями доходов от его использования.  

Второй вариант установлен для  организаций в форме учреждений любых 
типов и видов: государственных (муниципальных) бюджетных или автоном-
ных, а также частных, то есть для некоммерческих организаций, не наделенных 
правом собственности на имущество. Все учреждения могут быть только полу-
чателями доходов от целевого капитала через создание специализированной 
некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда, кото-
рый и будет выступать в роли собственника целевого капитала. Такой специа-
лизированный фонд формирует целевой капитал, передает его управляющей 

                                                 
55 Федеральный закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. № 7 
– ФЗ. С. 4-6. 
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компании, получает доходы от управляющей компании и направляет эти дохо-
ды учреждениям, которые считаются получателями доходов от использования 
целевого капитала. В законодательстве даны установки по формированию спе-
циализированного фонда, который не имеет права пользоваться и распоряжать-
ся денежными средствами формируемого целевого капитала, а  только разме-
щает собранные средства на банковский депозит до передачи их в доверитель-
ное управление управляющей компании. Управляющими компаниями по зако-
нодательству могут быть исключительно коммерческие организации, профес-
сионально занимающиеся инвестиционной деятельностью, т. е. имеющие ли-
цензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или 
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фон-
дами и негосударственными пенсионными фондами. Для контроля использова-
ния целевого капитала законодательством предусмотрено обязательное созда-
ние попечительского совета, состоящего из представителей жертвователей, по-
лучателей дохода от инвестирования целевого капитала, представителей обще-
ственности. Фонд обязан вести обособленный бухгалтерский учет всех опера-
ций, связанных с движением денежных средств целевого капитала.  

Законом регламентируются основные правила формирования целевого 
капитала, механизм управления целевым капиталом управляющей компанией, 
требования для компаний, управляющих целевым капиталом, принципы на-
дежности и диверсификации56.  

При всей прогрессивности введения целевого капитала в процессы хозяй-
ствования организаций авторами выделяется ряд основных недостатков фор-
мирования целевого капитала: 

- образовательные учреждения, кроме автономных, не могут самостоя-
тельно формировать целевой  капитал и  передавать его средства в доверитель-
ное управление, а также получать доходы непосредственно от управляющей 
компании, они вынуждены создавать специализированные фонды, которые яв-
ляются посредниками; 

- создание специализированного фонда связано с поиском учредителей, 
последующим прохождением процедур регистрации (сначала в регистрирую-
щих органах системы юстиции, а затем как юридического лица в регистрирую-
щих органах налоговой системы);  

- широкий круг правовых и финансовых ограничений, например, ограни-
чения финансовых прав бюджетных учреждений бюджетным законодательст-
вом исключают любое их участие в учредительстве с привлечением денежных 
средств; 

- необходимость увеличения расходов, связанных с формированием и ис-
пользованием целевого капитала в рамках соблюдения законодательства, на-
пример, после создания специализированного фонда обеспечение его деятель-
ности будет осуществляться за счет средств и доходов от целевого капитала и в 
рамках привлечения пожертвований; 

                                                 
56 Федеральный закон Российской Федерации «О порядке формирования и использования целевого 
капитала некоммерческих организаций» от 30.12 2006г № 275 – ФЗ. С. 3-5. 
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- оторванность от российской действительности, не учитывается реальное 
положение некоммерческих организаций, отсутствие на современном этапе 
людей, способных заниматься меценатством; 

- необходимость создания приемлемых условий и заинтересованности 
потенциальных жертвователей средств в целевой капитал; 

- отсутствие методов идентификации нематериальных активов и меха-
низмов управления нематериальными активами, которые составляют основную 
часть активов некоммерческих организаций и играют основополагающую роль 
в формировании целевого капитала и привлечении жертвователей. 

Часть недостатков связана с необходимостью совершенствования закона  
о целевом капитале, а часть - с состоянием нематериальных активов в образова-
тельных учреждениях. 

Таким образом, в параграфе проанализирована государственная политика  
интеграции образовательных учреждений. Выявлено, что массового перехода 
бюджетных учреждений в автономные и активного процесса создания эндау-
ментов не наблюдается. Определены особенности автономных учреждений и 
дан критический анализ преимуществ и недостатков организации автономных 
учреждений и  возможности формирования целевого капитала в рамках осуще-
ствления интеграции в высшей школе.  

Важно отметить, что переход рекомендуется осуществлять учреждени-
ям, которые реально способны увеличивать внебюджетные доходы. В работе 
доказано, что способность учреждения генерировать доходы связана авторами 
с наличием и качеством нематериальных активов.  

 
2.2 Разработка рекомендаций по переходу бюджетного образователь-

ного учреждения в автономное 
Механизму перехода бюджетных образовательных учреждений в учреж-

дения автономные посвящено значительное число нормативных документов и 
научных статей, но они в основном ориентированы на выполнение шагов, свя-
занных с юридическим оформлением учреждений нового типа. По мнению ав-
торов, необходимо развивать методику перехода, базирующуюся на математи-
ческих подходах к определению возможности  такого перехода. Необходимо 
определиться с критериями эффективности перехода.  

Авторами выделены критерии экономической эффективности перехода 
бюджетного образовательного учреждения в автономное учреждение: социаль-
но-экономическая оценка нематериальных активов,  инвестиционная привлека-
тельность, интегрированный показатель результативности преобразования об-
разовательного учреждения в автономное.  

1. Социально-экономическая оценка нематериальных активов. Активы 
образовательных учреждений в основном состоят из нематериальных активов, 
причем из наиболее сложно идентифицируемого человеческого капитала. На-
личие покупательского и структурного капитала идентифицировать можно, но 
вызывает затруднение выделение той части доходов, которые приходятся на 
долю используемых нематериальных активов. Разнообразие нематериальных 
активов и невозможность выделить доход, генерируемый каждым нематери-
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альным активом, позволило авторам при расчете социально – экономической 
оценки идти от общего к частному. В образовательных учреждениях для пере-
вода доходов от использования актива в стоимостной показатель на основе мо-
дели Гордона необходимо сформировать критерий эффективности использова-
ния актива. Результат применения модели Гордона авторы предлагают назвать 
социально-экономической оценкой. Социально-экономическая оценка – пока-
затель, характеризующий нематериальные активы в стоимостном выраже-
нии, это результативность деятельности образовательного учреждения в стои-
мостном выражении для социальной сферы и экономики в целом. При этом 
следует рассчитать сначала социально-экономическую оценку всего учреждения, 
а затем выделить ту долю, которая относится к нематериальным активам, но с 
учетом синергетического эффекта.  

Авторами предложена модель расчета социально-экономической оценки 
нематериальных активов образовательного учреждения. 

Расчет социально-экономической оценки любого учреждения складыва-
ется из результативности материальных активов и нематериальных активов. 
Названные активы находятся в тесном взаимодействии и функционируют в уч-
реждении только при наличии друг друга. Образовательное учреждение не 
сможет работать и приносить доход, если в здании не будет преподавателей. И 
наоборот, преподавательский коллектив не может проводить обучение без ма-
териальной базы. Причем активы по отдельности могут генерировать результат, 
но при их взаимодействии возникает большая результативность (может возник-
нуть и меньшая результативность, но это будет означать, что учреждение необ-
ходимо реструктурировать), то есть возникает синергетический эффект. Слово 
«синергетика» означает «совместное действие», характеризуя согласованность 
в функционировании отдельных частей системы и поведении последней как 
единого целого57. 

Следовательно, социально-экономическая оценка будет выражаться ре-
зультативностью активов учреждения с учётом синергетического коэффициента:  

PV РЫН= КСИН(PV НМА+ PV МА),                                                                       (1) 
где PV РЫН – социально - экономическая оценка учреждения; 
КСИН – синергетический коэффициент; 
PV НМА – социально - экономическая оценка нематериальных активов; 
PV МА – социально - экономическая оценка материальных активов. 
Отсюда социально - экономическая оценка нематериальных активов вы-

ражается следующей формулой: 
PV НМА= (PV РЫН - КСИН PV МА)/ КСИН                                                              (2) 
На первом этапе проводиться расчёт социально-экономической оценки 

бизнеса образовательного учреждения. По существующему законодательству 
расчеты следует проводить сравнительным, затратным и доходным подходами, 
либо обосновать отказ от использования того или иного подхода. 

Для образовательных учреждений, которые не имеют отношения к фон-
довой бирже, применение сравнительного подхода может осуществляться при  
                                                 

57 Хакен Г.Синергетика.- М.: Мир, 1980.- С.105. 
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наличии развитого рынка купли – продажи аналогичных организаций. Такого 
явления в нашей экономике пока не наблюдается. Следовательно, применить 
сравнительный подход не представляется возможным.  

Затратный подход – это социально - экономическая оценка нематериаль-
ных и материальных активов за минусом текущей стоимости долговых обяза-
тельств. Социально - экономическая оценка нематериальных активов  - это не-
известная составляющая в проводимых исследованиях.  Результативность ма-
териальных активов определяется с помощью известных подходов и методов и  
не представляет сложности. Следовательно, результативность учреждения, рас-
считанную затратным подходом, в уравнение определения социально-
экономической результативности нематериальных активов учреждения ввести 
необходимо.  

Социально-экономическая оценка учреждения будет рассчитываться по 
следующей формуле: 

PV ЗАТ = PV НМА+ PV МА- PVОБЯЗ,                                                                     (3) 
где PV ЗАТ - социально - экономическая оценка учреждения, рассчитанная 

затратным подходом; 
PV НМА – социально - экономическая оценка нематериальных активов; 
PV МА - социально - экономическая оценка материальных активов; 
PVОБЯЗ – текущая стоимость долговых обязательств. 
Доходный подход в расчетах ориентирован на доходы, которые генери-

руются учреждением. В основе доходного подхода лежит следующий принцип: 
инвестор никогда не будет вкладывать в учреждение средства большие, чем 
размер дохода, который принесет ему данный бизнес в будущем. Именно ре-
зультаты этого подхода являются основными в рекомендациях зарубежных 
аналитиков и интересны для всех инвесторов. В условиях финансового кризиса 
нельзя говорить о стабильности инвестиций, но все плохое когда-нибудь закан-
чивается. Доходный подход позволяет сопоставить текущие затраты инвестора 
с будущими доходами с учетом теории денег во времени и факторов риска, ха-
рактерных для конкретного учреждения. Результаты подхода дают возмож-
ность руководителям учреждений выявлять проблемы, тормозящие развитие 
учреждения, и рост социально-экономической оценки учреждения, принимать 
решения как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах. Динамика соци-
ально - экономической оценки учреждения, определяемая доходным подходом 
на протяжении ряда лет, может для владельцев и инвесторов служить критери-
ем эффективности работы управляющих и кадрового потенциала учреждения в 
целом.  

Для реализации подхода в условиях образовательного учреждения следу-
ет определиться  с понятием дохода, который можно выбрать в качестве базы 
расчетов.  

Характерным для образовательных учреждений является доход, необхо-
димый для осуществления деятельности, который может формироваться за счет 
следующих источников: взносы участников учреждения, поступления от учре-
дителей, добровольные взносы и пожертвования, целевые поступления, средст-
ва из государственного бюджета, средства из муниципальных бюджетов и 
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бюджетов субъектов федерации, выручка от платной реализации товаров и ус-
луг, дивиденды и проценты от использования финансовых инструментов, дохо-
ды, получаемые от собственности образовательного учреждения, другие не за-
прещенные законом поступления. 

Доходный подход в социально - экономической оценке образовательных 
учреждений предполагает использование двух методов: метода капитализации 
дохода и метода дисконтированных доходов.  

Метод капитализации дохода используется только тогда, когда учрежде-
ние имеет стабильные доходы. Например, доходы учреждения формируются 
только за счёт  членских  взносов и количество членов и размер взносов при 
этом не изменяется. Тогда результативность  учреждения рассчитывается по 
модели Гордона: 

РVдох= D / К,                                                                                                   (4) 
где РVдох – социально – экономическая оценка учреждения (доходный 

подход); 
D – доход учреждения за год;  
К - ставка капитализации. 
Ставка капитализации по своему экономическому содержанию полно-

стью соответствует ставке дисконтирования. В расчетном плане имеется лишь 
одно отличие: ставка капитализации меньше ставки дисконтирования на темп 
роста спрогнозированного уровня дохода: 

К =R-g,                                                                                                             (5) 
где g – темп роста спрогнозированного уровня дохода; 
R –ставка дисконтирования. 
Ставка дисконтирования представляет собой уровень доходности, на 

который согласился бы инвестор, принимая решение о вложении денег в 
конкретное учреждение. Чем выше уровень риска, связанный с данным 
объектом, тем более высокую норму доходности требует инвестор. В связи с 
этим расчёт ставки дисконта заключается в оценке рисков, связанных с 
вложением денег в конкретный актив. 

Метод дисконтированных доходов  используется тогда, когда есть воз-
можность спрогнозировать доходы учреждения. Например, бюджетные поступ-
ления в образовательное учреждение можно спрогнозировать на среднесрочный 
период, так как  у нас в стране бюджет принимается на три года. Социально–
экономическая оценка учреждения при применении метода дисконтированного 
дохода определяется как текущая сумма спрогнозированных доходов  по годам 
плюс текущая социально–экономическая оценка постпрогнозного периода по 
формуле:  
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где  n – горизонт расчета, лет; 
Dп– величина дохода n-го года прогнозного периода; 
N – прогнозный период; 
R –ставка дисконтирования; 
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Vп/п – социально–экономическая оценка в постпрогнозный период (ревер-
сия). 

Социально–экономическая оценка в постпрогнозный период (Vп/п) опре-
деляется по следующей формуле:  

gR
gDnV пп −

+
=

)1(
/ .                                                                                                (7) 

Важным этапом является выбор ставки дисконтирования. В результате 
анализа возможности использования традиционных методов построения ставки 
дисконтирования авторами рекомендовано применение метода кумулятивного 
построения. Данный метод можно использовать с учётом рисков, характерных 
для нематериальных активов образовательного учреждения.  

Для образовательных учреждений в силу их специфики,  по мнению ав-
торов, необходимо подобрать такие факторы, влияющие на вероятность полу-
чения дохода, которые в первую очередь характеризовали бы состояние нема-
териальных активов. Предлагаемый набор премий за риск: квалификация 
управленческого персонала, квалификация персонала, предоставляющего услу-
ги, диверсификация источников финансирования, территориальная диверсифи-
кация, диверсификация клиентуры и услуг, наличие деловой репутации, воз-
можность получения бюджетного финансирования, наличие связей с общест-
венностью, наличие инновационной монополии, наличие востребованности 
предоставляемых услуг и т.п. 

Значения премий за риск выбираются экспертным методом для каждого 
конкретного образовательного учреждения индивидуально.  

После определения социально–экономической оценки доходным и за-
тратным подходом необходимо вывести итоговое значение, которое определя-
ется путем взвешивания по следующей формуле: 

PVРЫН = PVДОХ·GДОХ + PVЗАТ·GЗАТ  ,                                                               (8) 
где PVРЫН – итоговая величина социально–экономической оценки, 
PVДОХ – социально–экономическая оценка, рассчитанная доходным под-

ходом, 
PVЗАТ – социально–экономическая оценка, определённая затратным под-

ходом; 
GДОХ – коэффициент взвешивания доходного подхода, 
GЗАТ - коэффициент взвешивания  затратного подхода. 
На основе анализа преимуществ и недостатков каждого из подходов при-

менительно к объекту экспертным методом необходимо определить весомость 
каждой из полученных величин в итоговой величине социально – экономиче-
ской оценки по следующим критериям: качество и достоверность информации,  
возможность отразить действительные намерения инвесторов, способность 
учитывать конъюнктурные колебания на рынке, способность учитывать нема-
териальные активы, допущения, принятые в расчётах. 
PV НМА= (PV РЫН - КСИН PV МА)/ КСИН                                                                        (9) 
PV НМА= (PVДОХ·GДОХ + PVЗАТ·GЗАТ - КСИН PV МА)/ КСИН                                        (10) 
PV НМА= (PVДОХ·GДОХ + (PV НМА+ PV МА- PVОБЯЗ) GЗАТ - КСИН PV МА)/ КСИН         (11) 
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PV НМА= (PVДОХ·GДОХ + GЗАТ PVНМА+ GЗАТ PМА-GЗАТ PVОБЯЗ - КСИН PV МА)/ КСИН (12)  
PV НМА КСИН = PVДОХ·GДОХ + GЗАТ PV НМА+GЗАТ PVМА-GЗАТ PVОБЯЗ - КСИН PV МА (13) 
PV НМА КСИН - GЗАТ PV НМА = PVДОХ·GДОХ + GЗАТ PV МА- GЗАТ PVОБЯЗ - КСИН PV М(14) 
PVНМА (КСИН - GЗАТ) = PVДОХ·GДОХ + GЗАТ PV МА- GЗАТ PVОБЯЗ - КСИН PV МА         (15) 
PVНМА = PVДОХ·GДОХ + GЗАТ PV МА- GЗАТ PVОБЯЗ - КСИН PV МА / (КСИН - GЗАТ)   (16) 

При этом РVДОХ  рассчитывается либо методом капитализации по форму-
ле: 

             РVДОХ= D / К,                                                                                    (17) 
либо методом дисконтированных денежных доходов по формуле:  
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Определение синергетического коэффициента -  сложная  задача в пред-
лагаемой модели.  Решать ее необходимо в каждом конкретном случае по-
разному. Необходимо смоделировать такую ситуацию, которая на практике по-
зволила бы определить влияние активов на генерируемый доход. Авторами 
предлагается общий подход. Он заключается в следующем: аналитик должен 
предположить, что материальные активы существуют и приносят доход вне уч-
реждения, вне взаимодействия с нематериальными активами. Вариантом такого 
предположения является сдача материальных активов в аренду. Для образова-
тельных учреждений, где доля материальных активов невелика, предлагаемая 
модель будет давать незначительное отклонение от реальности. 

Синергетический коэффициент будет рассчитываться как отношение го-
дового валового дохода учреждения к предполагаемому годовому доходу от 
сдачи материальных активов в аренду: 

КСИН =D вал /D АР,            (19) 
где D вал – валовый доход учреждения; 
D АР - доход от предполагаемой аренды. 
Следовательно, предлагаемая авторами модель расчета социально-

экономическая результативности нематериальных активов: 
PVНМА=PVДОХGДОХ+GЗАТPVМА-GЗАТPVОБЯ-КСИНPVМА/(КСИН-GЗАТ),         (20) 
где PVНМА–социально-экономическая оценка нематериальных активов; 
РVДОХ–социально-экономическая оценка учреждения, (доходный подход); 
GДОХ – коэффициент взвешивания доходного подхода; 
GЗАТ - коэффициент взвешивания затратного подхода; 
PVМА–социально-экономическая оценка материальных активов; 
PVОБЯЗ – текущая стоимость долговых обязательств; 
КСИН – синергетический коэффициент. 
2.Инвестиционная привлекательность. Инвестиционная привлекатель-

ность формируется в зависимости от того, какой тип инвесторов учреждение 
планирует привлекать в перспективе. Обычно учреждению нужны инвесторы 
разных типов, и инвестиционная привлекательность в данном случае — это це-
лый комплекс взаимосвязанных мер, делающих учреждение привлекательным 
для всех. Под инвестиционной привлекательностью образовательного учреж-
дения понимается уровень удовлетворения требований или интересов инвесто-
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ра по конкретному учреждению. В работе предложена модель расчета инвести-
ционной привлекательности образовательного учреждения на базе приращения 
социально – экономической оценки: 

PV ИП= PV СЭР1 - PV БАЗ,                                                                                 (21) 
где PV ИП – инвестиционная привлекательность; 
PV СЭР1 – социально-экономическая оценка прогнозного или текущего пе-

риода; 
PV БАЗ – социально-экономическая оценка  базового периода. 
3. Интегрированный  показатель результативности преобразования об-

разовательного учреждения в автономное (КПР). Данный коэффициент отража-
ет потенциальную возможность роста доходов (с учётом всех возможных ис-
точников финансирования) учреждения для увеличения социальных расходов 
(в том числе средней заработной платы сотрудников), а также увеличения фи-
нансирования материально-технической базы учреждения в целях оптимизации 
качества оказываемых услуг образовательного и внеобразовательного характе-
ра. По мнению авторов, расчёт коэффициента может быть сведён к формуле: 

КПР=ИОБР *И ВНОБР *ИЭК *ИЭФ,                                                                     (22) 
где  ИОБР - индекс образовательной деятельности;  
ИВНОБР - индекс внеобразовательной деятельности;  
ИЭК - индекс экономии;  
ИЭФ - индекс эффективности (рассматривается в сравнении с образова-

тельными учреждениями нового типа). 
Индекс образовательной деятельности (ИОБР)   рассматривается как от-

ношение потенциальных доходов от реализации образовательной деятельности 
в создаваемом автономном учреждении к фактическим доходам бюджетного 
учреждения от образовательной деятельности (за отчётный период). Осуществ-
ление образовательной  деятельности согласно федеральному законодательству 
имеет регламентированный характер. Вышестоящие органы государственной 
власти осуществляют контроль деятельности по ряду показателей (в том числе 
удельный вес в численности ППС докторов наук, кандидатов наук и т.д.). К 
контрольным нормативам при выдаче лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности относят: соответствие строительным нормам; соответст-
вие санитарным и гигиеническим нормам; обеспечение охраны здоровья обу-
чающихся, воспитанников и работников; оборудование учебных заведений; ос-
нащённость учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами; 
образовательный ценз педагогических работников; укомплектованность штатов 
педагогических работников. При относительно быстрой смене статуса образо-
вательного учреждения организационно-правовая форма учреждения не рас-
сматривается, не может влиять на  увеличение финансового потока. Основным 
сдерживающим фактором роста контингента обучающихся является лицензи-
онно установленный показатель: предельная численность контингента обу-
чающихся, воспитанников. Вышесказанное позволяет, по мнению авторов, оп-
ределить показатель   ИОБР = 1, то есть, не влияющим на существенный (опре-
деляющий) рост доходов образовательного учреждения при переходе в статус 
автономного. 
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Индекс внеобразовательной деятельности (ИВНОБР) необходимо рассмат-
ривать как отношение потенциальных доходов от внеобразовательной деятель-
ности в автономном учреждении к фактическим доходам бюджетного учрежде-
ния от внеобразовательной деятельности. Прогнозирование потенциальных до-
ходов строится с учетом состояния внешней и внутренней среды образователь-
ного учреждения. Нематериальные активы как фактор развития внеобразова-
тельной деятельности необходимо рассматривать более подробно.  

Индекс экономии (ИЭК) может рассматриваться как фактор, влияющий от-
рицательно на необходимость перехода бюджетного учреждения в автономное: 

 И ЭК = И штрафных санкции * И статуса * И госзакупок,                                              (23) 
где И штрафных санкций - индекс, характеризующий потенциальную экономию 

финансовых ресурсов (на штрафных санкциях) бюджетного учреждения 
(как бюджетных, так и внебюджетных); 

 И статуса – индекс «статусности», характеризующий  экономию финансо-
вых ресурсов бюджетного учреждения (как бюджетных, так и внебюджетных). 

 К составляющим необходимо отнести  расходы, связан-
ные с оплатой потребления  коммунальных услуг. В основном постановления  
правительств (органов исполнительной и законодательной власти субъектов 
РФ) рассматривают два типа потребителей: «бюджетные потребители» и «про-
чие потребители». Во втором случае, зачастую тарифы на потребляемые ком-
мунальные ресурсы выше; 

 И госзакупок - отражает экономию финансовых ресурсов (как по средствам 
федерального бюджета, так и средствам от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности) в результате осуществления процедуры государ-
ственных закупок58. 

Индекс эффективности (ИЭФ) рассматривается в сравнении с образова-
тельными учреждениями схожего типа. Влияет положительно на возможность 
перехода учреждения из бюджетного в автономное. 

Интегрированный  показатель результативности преобразования обра-
зовательного учреждения в автономное необходимо рассматривать в средне-
срочной перспективе (три года), так как переход бюджетного учреждения в ста-
тус автономного формируется под влиянием ряда факторов, связанных с теку-
щими расходами на переподготовку и повышение квалификации администра-
тивного персонала учреждения, и факторов, увеличивающих нагрузку на бюд-
жет расходов учреждения при переходе в статус автономного. Необходимо  
предусмотреть весомость каждого фактора и привести положительные и отри-
цательные денежные потоки  к единому моменту времени.  

Таким образом, в параграфе авторами разработаны критерии экономиче-
ской эффективности перехода бюджетного образовательного учреждения в ав-
тономное учреждение: социально-экономическая оценка нематериальных акти-
вов, инвестиционная привлекательность, интегрированный  показатель резуль-
тативности преобразования образовательного учреждения.   

 

                                                 
58 Федеральный Закон № 94 -ФЗ  от 21.07.2005 г. «О размещении заказов…» 
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3 РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА 

УПРАВЛЕНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ 
 
Проведенные в работе исследования дают основание сформировать на-

правления развития интеграционных процессов в высшей школе. 
Первое направление – обоснованный выбор типа образовательного учре-

ждения с использованием критериев экономической эффективности деятельно-
сти  бюджетных учреждений и перехода образовательного учреждения в авто-
номное учреждение.  

Второе направление – создание целевого капитала независимо от типа 
образовательного учреждения. 

Третье направление - повышение эффективности интеграционных про-
цессов в образовании на основе механизма управления нематериальными акти-
вами с учетом особенностей высших учебных заведений.  

Так как автономные учреждения, по мнению авторов, остаются более 
привлекательными, потому что обладают большей экономической свободой по 
сравнению с новыми бюджетными учреждениями, авторами предложен алго-
ритм перехода образовательного учреждения в автономное учреждение на ос-
нове разработанных критериев эффективности. Алгоритм состоит из несколь-
ких этапов.  

1этап. Анализ внешней среды учреждения. Анализ внешней среды вклю-
чает анализ состояния нормативно-правовой базы, анализ состояния рынка 
предоставляемых услуг, демографической ситуации, состояния банковской 
системы, анализ развития региона, анализ возможности сохранения объемов 
бюджетного финансирования. Важно на этом этапе иметь пакет принятых до-
кументов на уровне региона, то есть нормативное обеспечение деятельности 
автономных образовательных учреждений, подведомственных департаменту 
образования и науки субъекта федерации («Положение о государственном за-
дании автономным образовательным учреждениям», «Порядок определения 
видов особо ценного движимого имущества автономных учреждений» и т.п.). 
Кроме этого, необходимо оценить дополнительные возможности (предусмот-
ренные действующим законодательством РФ) как для автономных, так и для 
бюджетных учреждений. Например, 217-ФЗ от 02.08.2009 г. «О внесении изме-
нений  в отдельные законодательные  акты Российской Федерации по вопросам 
создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйст-
венных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности» (далее - закон), направленный на развитие 
экономики вузов, к сожалению, в настоящее время имеет «рамочный» характер.  

Таким образом, неразвитость нормативно-правовой базы использования  
интеллектуальной собственности  может служить  фактором, подталкивающим 
бюджетные образовательные учреждения к переходу в учреждения автономные. 

2 этап. Анализ внутренней среды. Анализ внутренней среды, который 
включает в себя анализ состояния материальных активов, анализ возможностей 
образовательной и внеобразовательной деятельности, выявление ресурсного 
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потенциала, выделение нематериальных активов в соответствии с расширенной 
классификацией в рамках определения человеческого, покупательского и 
структурного капиталов. 

3 этап. Определение социально-экономической оценки нематериальных 
активов. Расчет первоначально проводится на основе текущих данных, затем 
на прогнозных. Динамика показателя дает возможность принять решение. 

4 этап. Определение инвестиционной привлекательности образователь-
ного учреждения. Проводиться в рамках предоставления образовательных ус-
луг и осуществления внеобразовательной деятельности. 

5этап. Расчет интегрированного показателя результативности преоб-
разования образовательного учреждения. 

6 этап. Принятие решения об организации автономного учреждения. 
Таким образом, алгоритм перехода бюджетного образовательного учреж-

дения в автономное учреждение позволяет принять решение по осуществлению 
интеграционного процесса. 

Для обеспечения процесса интеграции авторами предложен механизм 
управления нематериальными активами, который представляет собой совокуп-
ность элементов воздействия на управление нематериальными активами. 

Механизм управления представляет собой совокупность основных эле-
ментов воздействия на процесс разработки и реализации управленческих реше-
ний по обеспечению стимулирования развития нематериальных активов. По 
мнению авторов, такой механизм управления – это система управления эконо-
мическими отношениями учреждения по обеспечению развития нематериаль-
ных активов, через инструменты управления с помощью методов управления 
при наличии государственного нормативно-правового обеспечения, рыночного 
и внутреннего механизмов управления, информационного обеспечения. Меха-
низм управления классически состоит из двух подсистем: управляющей и 
управляемой (рисунок 6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 6 - Механизм управления нематериальными активами в высшей школе 
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Управляющая подсистема (субъект управления), включает в себя менед-
жеров всех уровней управления и специалистов, непосредственно участвующих 
в процессе формирования и развития нематериальных активов. 

Управляемая подсистема (объект управления) включает в себя экономи-
ческие отношения по формированию и развитию нематериальных активов и 
сами нематериальные активы.  

По мнению авторов, управляющая подсистема должна выполнять сле-
дующие функции. 

Первая функция - разработка стратегии развития нематериальных ак-
тивов. В процессе реализации этой функции, исходя из общей финансовой 
стратегии учреждения, прогноза динамики факторов, определяющих развитие 
нематериальных активов, условий состояния внешней и внутренней среды, 
формируется система приоритетных направлений развития нематериальных ак-
тивов, формируются цели, система показателей развития нематериальных акти-
вов на долгосрочный период. 

Вторая функция - создание эффективных информационных систем, 
обеспечивающих политику развития нематериальных активов. В процессе реа-
лизации этой функции должны быть определены объемы и содержание инфор-
мационных потребностей системы управления процессами развития нематери-
альных активов. Сформированы внешние и внутренние источники информа-
ции, удовлетворяющие эти потребности. Организован постоянный мониторинг 
состояния нематериальных активов в учреждении, состояния базовых наук, на-
учно-технического прогресса, состояния нематериальных активов конкурентов 
(в рамках законодательства). 

Третья функция - осуществление анализа состояния нематериальных 
активов. В процессе осуществления этой функции проводится анализ наличия 
и использования нематериальных активов, анализ соблюдения законодательст-
ва и достаточность защиты интеллектуальной собственности учреждения. Про-
водится анализ деятельности «центров ответственности», обеспечивающих раз-
витие и использование нематериальных активов, определяется степень воздей-
ствия отдельных факторов внешней и внутренней среды на реализацию страте-
гии развития. 

Четвертая функция - планирование мероприятий по обеспечению разви-
тия нематериальных активов. Реализация этой функции связана с разработкой 
тактических задач, текущих программ, оперативных бюджетов по обеспечению 
развития. 

Пятая функция - формирование «центров ответственности» по разви-
тию нематериальных активов. При реализации этой функции необходимо 
учитывать многогранность состава нематериальных активов, которая требует 
наличия широкого круга специалистов, отвечающих за узкоспециализирован-
ную деятельность. 

Шестая функция - разработка и реализация мероприятий по созданию 
нематериальных активов. В процессе осуществления этой функции требуется 
решение конкретных задач конкретными исполнителями. При этом качество 
выполнения зависит от квалификации, образования, опыта, творческих способ-
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ностей, человеческих качеств кадрового потенциала. Учитывая специфику дея-
тельности высшей школы, приоритетным является повышение квалификации 
преподавателей. 

Седьмая функция – мотивация, основания для создания инновационной 
монополии. 

Восьмая функция - осуществление эффективного контроля за реализа-
цией управленческих решений в области развития нематериальных активов. В 
процессе реализации этой функции рекомендуется создать систему контроли-
руемых показателей и контрольных периодов, а также систему оперативного 
реагирования на результаты осуществляемого контроля. 

Все перечисленные выше функции управляющей подсистемы направле-
ны на управляемую подсистему. Именно под действием управляющей подсис-
темы формируются экономические отношения по созданию нематериальных 
активов, формированию использования источников нематериальных активов, 
происходит оборот нематериальных активов.  

Экономические отношения можно разделить на две группы – внешние и 
внутренние. Внешние отношения регулируются в основном современным россий-
ским законодательством. К внешним отношениям учреждения можно отнести: 

 - отношения с государством по поводу бюджетного финансирования и 
выплаты налогов; 

- отношения с финансово- кредитной системой в случаях функциониро-
вания целевого капитала, получения банковских кредитов, инвестиций от пае-
вых и инвестиционных фондов; 

- отношения со страховыми компаниями для страхования инвестицион-
ных и инновационных рисков; 

- отношения с Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам (бывший Роспатент переименован Указом Президен-
та №314 от 09.03.04 г.) для получения правоохранительных документов; 

- отношения с научно-исследовательскими организациями с целью при-
обретения лицензий, для создания совместных предприятий, в случаях обуче-
ния и повышения квалификации сотрудников; 

- отношения с учреждениями при формировании целевого капитала или, 
например, при продаже лицензий на объекты интеллектуальной собственности;  

- отношения с конкурентами по поводу правомерного использования не-
материальных активов и защите прав на интеллектуальную собственность. 

Внутренние отношения регламентируются наряду с законодательными 
актами системой общекорпоративных документов, внутренним регламентом 
учреждения. Общекорпоративные механизмы осуществления политики в об-
ласти развития нематериальных активов должны обеспечить учреждениям пре-
дотвращение возникновение критических ситуаций, которые могут привести к 
прекращению действия  исключительных прав. Тщательно спланированные и 
доведенные до сведения служащих политика и процедуры деятельности учреж-
дения в области нематериальных активов устанавливают нормы поведения 
служащих применительно к частной конфиденциальной информации. Во мно-
гих случаях  права интеллектуальной собственности учреждения могут быть 
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сильно скомпрометированы одним-единственным служащим, который, напри-
мер, осознано или случайно раскрывает коммерчески значимый секрет конку-
ренту. Для снижения риска необходимы единые, конкретные процедуры, дове-
денные до каждого работника. 

К внутренним отношениям можно отнести: 
- взаимодействия между собственниками, учредителями, высшим управ-

ляющим составом и структурными подразделениями, а также персоналом, не-
посредственно создающим нематериальный актив, для понимания краткосроч-
ных и долгосрочных целей учреждения; 

- отношения между работодателем и служащими, оформленные в виде 
служебного договора или ограничительного договора с целью в письменном 
виде уведомить служащего в том, что учреждение имеет исключительные права 
на нематериальные активы и намерено их защищать даже после завершения ра-
боты служащего на учреждение; 

- отношения учреждения с авторами результатов интеллектуальной дея-
тельности с целью стимулирования деятельности служащих, направленной на 
развитие нематериальных активов; 

- отношения с субъектами, объединенными одной формой интеграции. 
Поэлементный состав механизма управления представлен на рисунке 7. 

Учреждениям рекомендуется формировать механизм управления с учетом всех 
представленных элементов. 

Первым базовым элементом механизма управления является система го-
сударственного нормативно-правового регулирования нематериальных акти-
вов. Такая система носит многоуровневый характер, определяемый полномо-
чиями отдельных государственных органов, приоритетом принимаемых ими 
нормативных актов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 7 - Элементы механизма управления нематериальными активами 

 

1. Система государственного 
нормативно-правового регули-
рования нематериальными акти-
вами 

3. Рыночный механизм управ-
ления развитием нематериаль-
ных активов 

6. Инструменты управле-
ния развитием нематери-
альных активов 

5. Методы управления раз-
витием нематериальных 
активов 

Элементы механизма управления  
нематериальными активами 

7. Система  
показателей 

2. Система информа-
ционного обеспече-
ния 

4. Внутренний  механизм 
управления развитием не-
материальных  активов 



 66

Основные законодательные и нормативные документы - Гражданский 
кодекс РФ 4ч., Налоговый кодекс РФ, Положение по бухгалтерскому учету 
«Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007. В главе 1.2 исследованы некото-
рые проблемы, связанные с несовершенством современного законодательства, 
но авторы берут на себя смелость констатировать, что регулирование немате-
риальных активов обеспечено нормативно-законодательными актами. 

Вторым элементом механизма управления является система информаци-
онного обеспечения, от которого в значительной степени зависит эффектив-
ность управления. 

В условиях перехода к рыночной экономике известная формула «время-
деньги» должна дополняться формулой «информация-деньги». В современных 
условиях информация – это самый дорогой товар. Объективная достоверная 
информация – основа для принятия управленческих решений, причем от каче-
ства используемой информации в значительной степени зависит выбор приори-
тетных направлений развития нематериальных активов, скорость реагирования 
на угрозы потери исключительных прав, альтернативность выбора мер их за-
щиты. 

Содержание системы информационного обеспечения определяется осо-
бенностями деятельности высших учебных заведений. Конкретная информация 
этой системы формируется за счет как внешних, так и внутренних источников. 
В соответствии с группами этих источников всю совокупность информации ре-
комендуется предварительно классифицировать. 

Информация из внешних источников делится на три  группы. 
Первая группа - показатели, характеризующие общеэкономическое раз-

витие страны.  
Вторая группа - информация о развитии научно-технического прогресса, 

состоянии фундаментальных и прикладных наук. Такого рода информацию не-
обходимо классифицировать следующим образом: публичная информация, 
предоставляемая средствами массовой информации; патентная информация; 
секретная информация из закрытых источников. 

Публичная информация общедоступна. Особую ценность представляет со-
бой информация с выставок, ярмарок, тематических семинаров, симпозиумов. 
Однако, публичная информация не всегда отвечает критериям качества и досто-
верности, так как конкуренты всегда могут запустить в средства массовой ин-
формации дезинформацию для введения в заблуждение конкурирующих учреж-
дений или для повышения собственной инвестиционной привлекательности.  

Патентная информация для развития нематериальных активов представ-
ляет особую ценность. Она обладает следующими достоинствами: оператив-
ность, достоверность, полнота сведений, упорядоченность. Согласно патентно-
му законодательству, описания изобретений не могут содержать неверных све-
дений и должны отличаться новизной, поэтому патентная информация дает 
возможность осуществлять новые разработки на уровне лучших мировых об-
разцов с учетом имеющихся решений и основных тенденций развития техники.  

Секретная информация связана с промышленным шпионажем. Авторы не 
могут рекомендовать учреждению стремиться к получению такой информации, 
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но любое учреждение должно отдавать себе отчет в реальности существования 
промышленного шпионажа в мире и предпринять все необходимые меры для 
надежной защиты своей информации.  

Распространение информации немыслимо без применения новых инфор-
мационных технологий. В последние годы самым распространенным средством 
доступа к мировым информационным ресурсам стал Интернет. Исследования 
Интернет-сети показали наличие доступных баз данных патентных ведомств 
ведущих стран мира. Результаты исследований приведены в приложении А 
(таблица А1). Недостатки проанализированных баз данных – ограниченный 
доступ к информации, так, например, об отечественных изобретениях пред-
ставлены данные, начиная только с 1994 года, о европейских изобретениях - 
только с 1998 года. 

 Формирование баз данных на основе различного рода информации, со-
пряженное с переработкой описаний нематериальных активов, позволяет соз-
дать своеобразное досье на каждое новшество, периодически дополняемое и 
корректируемое. Анализ таких данных дает возможность установить следую-
щие факторы развития нематериальных активов: 

- выявить тенденции развития; 
- уяснить степень активности фирм на рынках конкретных стран; 
- определить направления работ и движения потребностей потребителей; 
- определить коммерческую значимость конкретных инноваций; 
- сегментировать рынок и т. п. 
Третья группа - информация, характеризующая деятельность контраген-

тов и конкурентов. 
К контрагентам можно отнести: научно-исследовательские организации, 

банки, управляющие компании, инвестиционные фонды, коммерческие органи-
зации, которые являются потенциальными источниками финансирования обра-
зования при осуществлении интеграционных процессов; страховые компании, 
которые способны взять на себя долю рисков при вложении инвестиций в раз-
витие нематериальных активов, и т.п. 

К конкурентам можно отнести учреждения, которые потенциально спо-
собны использовать подобные нематериальные активы. 

Третьим элементом механизма управления нематериальными активами 
является рыночный механизм. Этот механизм, по мнению авторов, формируется 
в сфере рынка нематериальных активов в разрезе отдельных видов нематери-
альных активов. Он определяет уровень спроса и предложения на рынке пре-
доставления нематериальных активов и рынке товаров, услуг с использованием 
нематериальных активов. Другими словами, проанализировав информацию 
внешнего и внутреннего характера, каждого учреждения рекомендуется сфор-
мировать портфель нематериальных активов. При этом необходимо ответить 
как минимум на три вопроса. 

 Первый вопрос - какие нематериальные активы могут принести вузу до-
полнительный доход? 
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Второй вопрос - хватит ли у вуза квалифицированных специалистов, спе-
циального оборудования, денежных средств и времени для собственных разра-
боток с целью создания нематериальных активов?  

Возможно, учреждению выгоднее купить лицензию на использование ин-
теллектуальной собственности, а не заниматься собственными разработками. 
При этом прогнозируемый доход от использования нематериальных активов (Р) 
должен быть больше затрат на создание нематериальных активов (Зс) Р > Зс. 

 
                                   Зс = ∑(Зс + Зпо + Зми +Згот)i Кприв.  ,                                               (24) 
 
где   Зс – затраты на создание нематериальных активов; 
Зпо – затраты на правовую охрану; 
Зми – затраты на маркетинговые исследования; 
Згот – затраты на доведения объекта до готовности промышленного ис-

пользования или коммерческой реализации; 
Т – срок действия нематериальных активов; 
i – порядковый номер рассматриваемого года действия; 
Кприв – коэффициент приведения, с помощью которого затраты приводят-

ся к единому моменту времени. 
 
                                                  Р = ∑ Рi Кприв ,                                              (25) 
 
где Рi –доход i – го года. 
Третий вопрос - принятие решение о необходимости и форме правовой 

охраны новой идеи, которая в будущем станет нематериальным активом. 
Любому учреждению следует рассматривать как минимум три варианта 

решения этого вопроса: использовать без правовой охраны, получить охранный 
документ; засекретить инновационную информацию. 

Четвертый элемент механизма управления нематериальными активами  - 
внутренний механизм. Он тесно связан с рассмотренным выше рыночным ме-
ханизмом. Но система внутреннего механизма формируется в рамках самого 
вуза. Основу формирования этого механизма составляет философия учрежде-
ния, которая воплощается в определенных стратегиях. При этом авторами вы-
делены несколько стратегий.  

1) Стратегия оборонного патентования характеризуется получением 
охранных документов и монопольных прав на новую продукцию или услугу в 
максимальном объеме.  

2) Стратегия нападения на основе получения монопольных прав на ре-
зультаты исследований и разработок, даже если эти результаты еще оконча-
тельно не определены. Практика показывает, что время с даты подачи заявки в 
Роспатент до проведения экспертизы по существу может составить около трех 
лет. На весь этот период дается временная охрана и у учреждения есть возмож-
ность довести исследования до логического завершения. При этом все другие 
учреждения, которые используют аналогичные, но незащищенные результаты, 
вынуждены приобрести у их правообладателя разрешение на продолжение ис-

i = Т 

i = 1 

i = Т 

i = 1 
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пользования. Так, имея права на нематериальный актив, можно на законном ос-
новании контролировать весь рынок и преследовать конкурентов путем лицен-
зирования.  

3) Стратегия создания имиджа учреждения путем управления немате-
риальными активами через создание корпоративной культуры.  

4) Стратегия оптимизации учетных операций с нематериальными акти-
вами путем: 

- снижения налоговой нагрузки путем снижения налогооблагаемой базы 
налога на прибыль на величину амортизации нематериальных активов и вели-
чину затрат на создание объектов интеллектуальной собственности; 

- экономии отчислений на зарплату при оплате труда работников через 
авторское вознаграждение за передачу исключительных прав по договору о пе-
редаче объектов интеллектуальной собственности (авторскому или лицензиро-
ванному договору), созданных на инициативной основе, а не по служебному 
заданию, при этом у получателей авторского вознаграждения возникает эконо-
мия налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц.  

Особенности использования данной стратегии: для постановки на учет 
объектов интеллектуальной собственности проводится их инвентаризация, ко-
торая включает в себя проверку наличия охранных документов, проверку опла-
ты ежегодной пошлины на поддержание патента (в противном случае охрана 
снимается), проведение оценки стоимости, определение сроков использования.  

В рамках механизма рекомендуется реализовать программу наращивания 
потенциала нематериальных активов на основе повышения квалификации пре-
подавателей путем сращивания теоретических и практических знаний через 
увеличение стажировок, увеличение внеобразовательной деятельности препо-
давателей, но в рамках практического использования теоретических знаний. 
Например, организация научных лабораторий, консалтинговых и аудиторских 
фирм, патентных служб, укомплектованных патентными поверенными. 

Пятый элемент механизма управления нематериальными активами – это 
методы управления, т.е. способы воздействия на хозяйственные операции уч-
реждения, которые способствуют развитию нематериальных активов. К таким 
методам можно отнести: планирование и прогнозирование, самофинансирова-
ние, внешнее финансирование, кредитование,  инвестирование, налогообложе-
ние, учет, инвентаризацию и аудит, оценку, амортизацию, организацию иссле-
довательских работ, лицензирование, страхование, кадровое обеспечение, мо-
тивацию и материальное стимулирование,  правовую охрану и т. п. 

Шестой элемент механизма управления нематериальных активов – это 
инструменты управления. Каждому методу управления, о которых говорилось 
выше, соответствует один или несколько инструментов. К таким инструментам 
можно отнести: налоговые процентные ставки, проценты по кредитам, аренд-
ные ставки, амортизационные отчисления, заработную плату, лизинговые пла-
тежи, страховые взносы и т.д. 

Седьмой элемент механизма управления нематериальными активами – 
это система показателей оценки эффективности. В первую очередь это соци-
ально – экономическая оценка учреждения в целом и  социально – экономиче-
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ская оценка нематериальных активов. Мониторинг показателя характеризует 
эффективность использования нематериальных активов. Методика расчета 
предложена в параграфе 2.2. Также возможно использование общеизвестных 
показателей, применяемых для оценки инвестиционных проектов,  рекомендо-
ванных официальным изданием «Методические рекомендации по оценке эф-
фективности инвестиционных проектов». За рубежом для экспертной оценки 
Индекса устойчивости некоммерческих организаций широко используется  ме-
тодика Международного развития США (USAID).   

Таким образом, проведенные в работе исследования дают основание 
сформировать три направления развития интеграционных процессов в высшей 
школе, разработать названный механизм, который представляет собой совокуп-
ность основных элементов воздействия на процесс реализации управленческих 
решений по развитию процессов интеграции в высшей школе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Успехи мировых научно-технологических лидеров во многом определя-

ются эффективной интеграцией образования, науки и бизнеса, которая вступает 
действенным инструментом устойчивого развития этих стран в условиях глоба-
лизации и становления экономики, основанной на знаниях.  

Необходимость развития интеграционных процессов в российском обра-
зовании обусловлена недостаточностью бюджетного финансирования, ухудше-
нием демографической ситуации, снижением территориальной мобильности, 
изменением социальной мотивации при получении образования, повышением 
требований рынка труда. 

Проведенные исследования позволили сделать ряд выводов. Теоретиче-
ский подход к понятиям интеграция и интеграционные  процессы отличается 
высокой степенью неопределенности, результаты исследования показали, что 
даже среди профессионального сообщества высока степень размытости терми-
на «интеграция». По сути, современная интерпретация понятия «интеграция» 
заключается в понимании ее как процесса объединения ресурсов отдельных 
субъектов, стремящихся возвыситься над собственными «индивидуальными» 
возможностями и претендовать на экономический эффект. Интеграционный 
процесс - процесс взаимного сближения и образования взаимосвязей.  

Анализ существующих теоретических положений позволил авторам 
сформулировать цель, признаки, сущность и функции интеграции.  

Глобальной целью процесса  интеграции является  повышение эффектив-
ности деятельности, конкурентоспособности участников процесса и обеспече-
ние экономического роста РФ. 

Признаки и функции интеграции авторы  используют для того, чтобы 
выделить из всех видов предусмотренных законодательством типов образова-
тельных учреждений интеграционные.  

Объективным следствием реализации признаков является концентрация 
ресурсов и укрупнение организаций, диверсификация деятельности, высокая 
степень сотрудничества участников интеграционного процесса, которые при 
этом не меняют юридический статус своего лица.  При этом следует различать 
внешнюю интеграцию, когда речь идет об объединении нескольких субъектов, 
и внутреннею интеграцию, когда основой процесса является диверсификация 
деятельности, концентрация ресурсов, формирование инновационных связей. 

 Формы интеграции рассматриваются авторами как способ реализации 
интеграционных процессов либо через создание новых организационных струк-
тур (внешняя  интеграция), либо через организационные изменения сущест-
вующих (внутренняя интеграция). Авторы, анализируя возможности реализа-
ции функций интеграции,  доказывают, что новые типы образовательных учре-
ждений (в том числе бюджетные учреждения и  автономные учреждения), це-
левой капитал или эндаумент и хозяйственные общества, создаваемые образо-
вательными учреждениями в целях практического применения (внедрения) ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, являются новыми формами инте-
грации. 
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 В данной работе в силу совершенствования правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, связанного с формированием обра-
зовательных учреждений нового типа и с возможностью формирования целево-
го капитала, центральное место занимает внутренняя интеграция. Авторы со-
средоточили внимание на ней. 

На базе проведенных исследований авторами раскрывается сущность ор-
ганизационных изменений действующих организаций, отражающая современ-
ные интеграционные процессы, и предлагается уточнить определение интегра-
ционного процесса в высшей школе.  

Интеграционный процесс в высшей школе - процесс взаимного сближения 
различных сфер человеческой деятельности, а именно: образования, науки, 
бизнеса, финансов путем диверсификации источников финансирования, созда-
ния новых организационных структур, объединения их материальных и нема-
териальных ресурсов, формирования инновационных взаимосвязей, обеспечи-
вающих эффективность функционирования высшей школы и дальнейший эко-
номический рост РФ. Именно это определение, ориентированное на качествен-
ные изменения, наиболее подходит для интеграционных процессов в условиях 
изменения ресурсного потенциала отрасли.  

Важнейший фактор развития интеграционных процессов в высшей школе 
– достижение высоких  результатов и процветания, направленных на повыше-
ние конкурентных преимуществ всех экономических субъектов, включая госу-
дарство, и обеспечение экономического роста.  

Проведенный анализ статистических данных, научно-исследовательских 
работ зарубежных и российских ученых показал, что темпы экономического 
роста и уровень благосостояния населения зависят не только от наличия  тра-
диционных производственных факторов. В качестве первопричин экономиче-
ского роста следует назвать интеллектуальные ресурсы, которые генерируются 
человеческим капиталом, инициируют интеллектуальную  деятельность, а ре-
зультатом являются нематериальные активы.  

Для ускорения темпов  экономического роста  и  повышения конкурент-
ных преимуществ субъектов доказана необходимость эффективного обеспече-
ния системы передачи знаний, накопленного опыта, то есть высокого уровня 
системы образования, который достигается реализацией интеграционных про-
цессов.  

Интеграционные процессы в образовании – явление достаточно сложное, 
комплексное и многостороннее по разновидностям своего проявления, тре-
бующее четкого определения вектора исследования. В данной работе это, с од-
ной стороны, анализ воздействия  интеграционных процессов на изменение ре-
сурсного потенциала, а с другой стороны, влияние ресурсного потенциала, а 
именно интеллектуальных ресурсов на интеграционные процессы в высшей 
школе.  

В работе проведен анализ законодательной базы, который показал, что 
документы по формированию автономных учреждений и созданию эндаумен-
тов направлены на изменения ресурсного потенциала высшей школы.  
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Авторами выделены проблемы, которые являются основанием для осу-
ществления корректировки политики интеграции в высшей школе  и измене-
ния ресурсного потенциала системы образования. 

Перечисленные проблемы связаны с недостатком доходов высшей шко-
лы. Взаимосвязь интеграционных процессов с ресурсным потенциалом выс-
шей школы определена появлением новых возможностей учреждений высшей 
школы по генерированию доходов, которые являются источником формирова-
ния ресурсов. 

Понятие «ресурсный потенциал» рассматривается в работе как совокуп-
ность двух терминов: «потенциал» и «ресурсы». Потенциальные ресурсы раз-
делены авторами на материальные  и интеллектуальные. Понятие «активы» 
появляется, когда речь идет о ресурсах учреждения на правах собственности.  

Для обоснования особой роли нематериальных активов в интеграцион-
ных процессах в образовании авторами рассмотрены вопросы экономического 
содержания нематериальных активов. Проведен анализ состава нематериаль-
ных активов согласно официальным российским и международным докумен-
там. Анализ показал, что как  в мире, так и у нас в стране нет единого толкова-
ния состава нематериальных активов, выявлены причины такого положения. 

Авторами уточнено определение  нематериальных активов, определены 
особенности нематериальных активов, систематизирована расширенная клас-
сификация нематериальных активов  по составу, функциям и особенностям.  

В работе проанализирована роль государства в формировании эффектив-
ного использования нематериальных активов при осуществлении интеграцион-
ных процессов, выделены функции государства, направленные на формирова-
ние и развитие нематериальных активов для обеспечения интеграции в высшей 
школе. 

Доказано, что интеграционные процессы в высшей школе имеют двойст-
венную направленность: с одной стороны взаимодействие науки, образования, 
финансового сектора экономики и бизнеса требуют высокого профессиона-
лизма участников новых возникающих экономических отношений, с другой 
стороны интеграция высшей школы обеспечивает более высокий уровень раз-
вития интеллектуальных ресурсов для экономики в целом.  

Реализация государственной политики интеграции образовательных уч-
реждений осуществляется с учетом изменения законодательства. Анализ, про-
веденный авторами, показал, что массового перехода бюджетных учреждений в 
автономные и активного процесса создания эндаументов не наблюдается. Ре-
зультат исследования говорит о слабости законодательства и неготовности 
внешней и внутренней среды  высшей школы к процессам преобразования, 
предложенным государством. 

Новый Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений» фактически 
приравнивает бюджетные учреждения с точки зрения правового, имущественно-
го и финансового статуса к автономным учреждениям, т.е. государство силовы-
ми методами осуществляет процесс интеграции. 
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Анализ нормативно-правовой базы и состояния экономической системы в 
целом позволил выделить ряд особенностей казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений, дать критический анализ преимуществ и недостатков органи-
зации бюджетных, автономных учреждений, хозяйственных обществ и эндау-
ментов. 

Для обоснования задач и определения мотивов перехода на основе выде-
ленных особенностей проведен сравнительный анализ автономных, бюджетных 
и казенных учреждений. 

Важно отметить, что переход рекомендуется осуществлять учреждени-
ям, которые реально способны увеличивать внебюджетные доходы. В работе 
доказано, что способность учреждения генерировать доходы связана с наличи-
ем и качеством нематериальных активов. Только при наличии всех трех со-
ставляющих человеческого, покупательского и структурного капиталов  учре-
ждение способно обеспечить лучшие позиции по увеличению доходов, пере-
ход в автономное безоговорочно оправдан. 

Наличие только человеческого капитала не является основанием для от-
каза от перехода, так как его основная функция - генерировать покупательский 
и структурный капитал, следовательно, для достижения цели придется больше 
работать и, главное, пытаться минимизировать риски потери имущества. 

Целевой капитал - инструмент для самофинансирования образования и 
науки, которые получили дополнительный, принципиально новый источник 
финансирования уставной деятельности. Авторами выделены основные осо-
бенности правового института целевого капитала. При всей прогрессивности 
введения целевого капитала в процессы хозяйствования учреждений существу-
ет ряд недостатков формирования целевого капитала. Часть недостатков связа-
на с необходимостью совершенствования закона  о целевом капитале, а часть - 
с состоянием нематериальных активов в высшей школе. 

Авторами сформулированы критерии экономической эффективности пе-
рехода бюджетного образовательного учреждения в автономное учреждение: 
социально-экономическая оценка, инвестиционная привлекательность, интег-
рированный показатель результативности преобразования образовательного 
учреждения. Предложенные показатели используются при формировании алго-
ритма смены типа учреждения и позволяют принять решение по развитию  ин-
теграционных  процессов в высшей школе. 

Проведенные в работе исследования дают основание сформировать три 
направления развития интеграционных процессов в высшей школе: организация 
автономного учреждения с использованием алгоритма перехода бюджетного об-
разовательного учреждения в автономное с целью оптимизации организационно-
правового статуса образовательного учреждения на основе проведенных иссле-
дований, организация эндаумента независимо от типа образовательного учреж-
дения, повышение эффективности интеграционных процессов в образовании и 
обеспечение возможности осуществления интеграционных процессов путем по-
строении механизма управления нематериальными активами, который формиру-
ется авторами с учетом особенностей высших учебных заведений.  
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В работе сформирован  названный механизм, который представляет со-
бой совокупность основных элементов воздействия на процесс разработки и 
реализации управленческих решений по обеспечению развития нематериаль-
ных активов. По мнению авторов, такой механизм управления – это система 
управления экономическими отношениями учреждения по обеспечению разви-
тия нематериальных активов, через инструменты управления с помощью мето-
дов управления при наличии государственного нормативно-правового обеспе-
чения, рыночного и внутреннего механизмов управления, информационного 
обеспечения.  

Поэлементный состав механизма: система государственного нормативно-
правового регулирования нематериальных активов, система информационного 
обеспечения, рыночный механизм регулирования развития нематериальных ак-
тивов, внутренний механизм управления развитием нематериальных активов, 
методы управления развитием, инструменты управления развитием, система 
показателей. 

В работе авторами даны рекомендации по формированию каждого эле-
мента. В рамках формирования внутреннего механизма управления развитием 
нематериальных активов предложена программа наращивания потенциала не-
материальных активов на основе повышения квалификации преподавателей пу-
тем сращивания теоретических и практических знаний через увеличение ста-
жировок, увеличение внеобразовательной деятельности преподавателей, но в 
рамках практического использования теоретических знаний. Например, органи-
зация научных лабораторий, консалтинговых и аудиторских фирм, патентных 
служб, укомплектованных патентными поверенными. Основная задача – обра-
зовательные учреждения должны стать центрами творческой мысли. 

Основные выводы исследования по управлению интеграционными процес-
сами в высшей школе в условиях изменения ресурсного потенциала отрасли. 

1. Социально – экономическое положение высшей школы не соответству-
ет современным тенденциям развития общества. Государственная политика ин-
теграции в образовании требует корректировки. Интеграционные процессы в 
высшей школе характеризуются как сложное, комплексное и многостороннее 
явление. 

2. Следует различать внешнюю интеграцию, когда речь идет об объеди-
нении нескольких субъектов, и внутреннею интеграцию, когда основой процес-
са является изменение организационных структур. Результатом внутренних ин-
теграционных процессов является диверсификация деятельности, концентрация 
ресурсов, формирование инновационных связей. Внутренняя интеграция в со-
временной ситуации совершенствования правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений, связанного с организацией образователь-
ных учреждений нового типа (казенных, бюджетных, автономных) и с возмож-
ностью формирования целевого капитала, занимает центральное место.  

3. Применение новых форм интеграции влияет на изменение ресурсного 
потенциала образовательного учреждения, однако существует и обратная связь, 
так как уровень развития ресурсного потенциал обеспечивает возможность 
формирования целевого капитала и образовательных учреждений нового типа.  



 76

4. Широкое использование новых форм интеграции «автономное учреж-
дение» и «целевой капитал» на современном этапе затруднено, так как внешняя 
и внутренняя среда учреждений высшей школы не соответствуют требованиям 
функционирования названных форм интеграции.  

5. Интеллектуальные ресурсы высшей школы играют решающую роль в 
управлении образовательными учреждениями и в осуществлении интеграции. 
Для обеспечения интеграционных процессов требуется повысить уровень ин-
теллектуальных ресурсов путем использования механизма управления немате-
риальными активами. 

6. Алгоритм перехода образовательного учреждения в автономное на ос-
нове критериев эффективности позволяет принять управленческое решение по 
целесообразности перехода. Если переход преждевременен, то учреждению ре-
комендуется сформировать механизм управления нематериальными активами, 
который поможет вывести их на более высокий уровень, что позволит учреж-
дению в будущем осуществить переход в автономное учреждение.  

7. При невозможности создания целевого капитала либо при незначи-
тельности привлеченных средств также рекомендуется повысить уровень раз-
вития интеллектуальных ресурсов на основе механизма управления нематери-
альными активами. 
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