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В статье анализируется содержание организационно-экономического механизма
управления интегрированным комплексом и процесс формирования внутрисистемных мо-
делей этого механизма; приводится классификация инноваций, связанных с реализацией
его инновационной составляющей.
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К инновационной составляющей орга-
низационно-экономического механизма
управления интегрированным комплек-
сом (ОЭМУИК) мы относим структурно-
функциональные нововведения, которые
необходимо реализовать в процессе фор-
мирования интегрированных образова-
тельных и обучающих структур в террито-
риально отраслевой системе оказания

профессиональных образовательных ус-
луг. При этом следует исходить из концеп-
туального положения о невозможности
механического переноса ОЭМ, сложив-
шегося в региональной системе образова-
ния и ее локальных образовательных
структурах. В то же время в интегрирован-
ном образовательном или научно-образо-
вательном комплексе сохраняются прису-
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щие системе профессионального образо-
вания ее основополагающие цели по удов-
летворению потребности отраслей народ-
ного хозяйства в кадрах и населения в по-
лучении профессии и квалификации на
основе предоставления качественных об-
разовательных услуг, а также сохраняет-
ся внешняя среда жизнедеятельности ин-
тегрированного комплекса, прежде всего
на региональном рынке труда и образова-
тельных услуг. В этих условиях речь идет
не о замене действующего ОЭМ, а о его
модернизации за счет нововведений, без
которых не может происходить становле-
ние, функционирование и развитие интег-
рированного комплекса.

Нам представляется, что прежде всего
необходимо установить и зафиксировать
само понятие ОЭМ. Все известные опре-
деления этого понятия можно предста-
вить в виде двух моделей. Первая опре-
деляет экономический механизм как вза-
имосвязи и отношения между различны-
ми экономическими явлениями. Напри-
мер, так понимают этот механизм запад-
ные экономисты И. Бернар, Ж. Копли [1,
с. 43, 205]. В этом определении фактиче-
ски исключен человеческий фактор, че-
ловеческий интерес, так как речь идет о
объективных экономических явлениях,
поэтому нам импонирует определение
этого понятия, адаптированное к систе-
ме профессионального образования, дан-
ное Г. И. Лукиным.

«ОЭМ профессиональной школы пред-
ставляет собой совокупность форм и ме-
тодов, направленных на удовлетворение
потребностей производства в квалифици-
рованных кадрах и населения в образова-
тельных услугах, а также стимулирование
экономических интересов педагогических
коллективов в постоянном совершенство-
вании учебного процесса для повышения ка-
чества обучения, рациональном использова-
нии имеющихся ресурсов (материальных,
трудовых, финансовых, информационных) и
их наращивании за счет инвестирования из
собственных средств, а также инвестиро-

вания за счет заимствования или спонсор-
ства» [3, c. 44].

 Это определение, как нам представля-
ется, следует уточнить лишь одной компо-
нентой: «наращивать» ресурсную составля-
ющую любой образовательной или обуча-
ющей структуры можно не только за счет
инвестирования, но и за счет интеграции.
Следует, однако, подчеркнуть, что сами
эти процессы могут происходить за счет
инвестирования в интеллектуальный ка-
питал. Именно использование этого капи-
тала позволит реализовать в территори-
ально-отраслевой системе оказания про-
фессиональных образовательных услуг два
взаимосвязанных процесса – интеграцию
при условии модернизации ОЭМУИК и
его адаптации к меняющейся внешней
среде.

Такая адаптация может происходить
только за счет «производства» инноваций
в процессе становления, функционирова-
ния и развития интегрированных комплек-
сов. Это утверждение связано с тем, что
целевой направленностью разработки и
внедрения инноваций является изменение
или усовершенствование существующей
практики.

В научной литературе широко представ-
лены различные классификации иннова-
ций. Так, П. Н. Завлин и А. В. Васильев
предлагают классификацию, представлен-
ную в табл. 1 [2, c. 22–23].

По нашему мнению, в приведенной таб-
лице представлено функциональное поле
движения инновационного продукта.

В монографии А. А. Харина и И. Л. Ко-
ленского приводится классификация инно-
ваций по уровню новизны [4, c. 36]. По это-
му критерию авторы различают инновации:

• новые;
• усовершенствованные;
• требующие капитальных вложений;
• оазисные;
• улучшающие;
• псевдоинновации;
• радикальные;
• ординарные.
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Таблица 1

Классификация инноваций

Рассмотрим, насколько выделенные
уровни инноваций приведенной класси-
фикации соответствуют ее критерию. Тре-
тий уровень (требующие капитальных вло-
жений) этому критерию не отвечает. Псев-
доинновации, которые встречаются и в
других литературных источниках по дан-
ной проблематике, вряд ли можно вносить
в классификацию, поскольку любая инно-
вация, ориентированная на внешнюю сре-
ду, должна носить коммерческий характер,
иметь стоимость и потребительную сто-
имость, а значит, быть принята заказчиком
в качестве инновационного продукта. Ба-
зовой классификацией инноваций, прини-
мая во внимание их разнообразные моди-
фикации, по нашему мнению, является
классификация Й. Шумпетера [5, c. 159]:

1. Изготовление нового, еще не извест-
ного потребителям блага или создание но-
вого того или иного блага.

2. Внедрение нового, т. е. данной отрасли
промышленности еще практически неизве-
стного, метода (способа) производства, в ос-
нове которого не обязательно лежит новое
научное открытие и который может заклю-
чаться также в новом способе коммерческо-
го использования соответствующего товара.

3. Освоение нового рынка сбыта, т.е.
рынка, на котором до сих пор данная от-
расль промышленности этой страны еще не

была представлена, независимо от того,
существовал этот рынок прежде или нет.

4. Получение нового источника сырья
или полуфабрикатов, равным образом не-
зависимо от того, существовал этот источ-
ник прежде, или просто не принимался во
внимание, или считался недоступным, или
его еще только предстояло создать.

5. Проведение соответствующей реорга-
низации, например, обеспечение моно-
польного положения (посредством созда-
ния треста) или подрыв монопольного по-
ложения другого предприятия.

Классификацию инноваций по призна-
ку новизны можно представить следующим
образом.

1. К высшему уровню классификации
следует отнести получение нового знания в
различных областях науки, которое должно
оформляться в качестве интеллектуальной
собственности вуза или создателя нового
знания. Новые знания могут быть оформ-
лены в виде изобретений, открытий.

2. Ко второму уровню относятся инно-
вации, осуществляемые на базе новых зна-
ний в рамках прикладных исследований и
НИОКР с выходом на инновационный про-
дукт. И первые, и вторые инновации следует
относить к радикальным, поскольку их на-
значение – замена действующих методов и
технологий в различных видах деятельности

Инновационная составляющая организационно-экономического механизма управления
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(хозяйственно-производственной, образова-
тельной, управленческой и другой), новыми.

3. К третьему уровню классификации сле-
дует относить инновации, разработка кото-
рых основана на уже имеющихся знаниях.
Эти инновации следует рассматривать как
усовершенствование существующей практи-
ки в различных сферах жизнедеятельности.

4. Четвертый уровень классификации
связан с развивающейся практикой. На-
пример, изобретательство и рационализа-
торство по усовершенствованию машин и
механизмов с использованием известных
науке методов и технологий. Такие инно-
вации не требуют научных исследований,
но носят творческий характер. Они частич-
но изменяют существующую практику, их
можно назвать локальными.

Нам представляется, что к основным на-
правлениям формирования инновационной
составляющей ОЭМУИК следует отнести:

1. Создание в территориально-отрасле-
вой системе оказания профессиональных
образовательных услуг научно-производ-
ственно-образовательного холдинга на
корпоративной основе (институциональ-
ная составляющая).

2. Замена затратной стратегии исполь-
зования финансовых ресурсов в интегри-
руемых образовательных структурах на ин-
вестиционную (финансово-управляющая
инновация).

3. Классификация организационных
структур, входящих в состав ИК, на това-
ропроизводящие и обеспечивающие (уп-
равленческая инновация).

4. Создание механизмов материальной
заинтересованности участников процессов
интеграции и диверсификации в производ-
стве и реализации инноваций (стимулиру-
ющая инновация).

5. Сохранение отраслевой специализа-
ции ИК с развитием диверсификации про-
филей подготовки кадров для инфраструк-
туры отрасли (отраслевая инновация).

6.Трансформация внутреннего и внеш-
него правового поля функционирования
ИК (правовая инновация).

7. Моделирование и структурирование
содержания многоуровневой подготовки
кадров (педагогическая инновация).

Рассмотрим более подробно каждое из
вышеуказанных направлений.

1. Научно-производственно-образова-
тельный холдинг представляет собой такую
форму объединения учреждений професси-
онального образования и обучения, которая
предусматривает концентрацию ин-
вестиционных ресурсов, наличие акционер-
ного и целевого капитала, а также долевой
собственности участников объединения.
Холдинг может считаться динамически ус-
тойчивой интегрированной структурой, если
образовательные, обучающие, научные и
производственные учреждения и организа-
ции, входящие в его состав, остаются само-
стоятельными и в то же время экономиче-
ски заинтересованными в таком взаимодей-
ствии, которое дает больший экономиче-
ский, социальный и педагогический резуль-
таты по сравнению с их локальным функ-
ционированием. Таким образом, экономи-
ческая заинтересованность взаимодействия
организаций в интегрированной структуре
холдинга определяется максимальным, га-
рантированным доходом каждого юридиче-
ского лица на длительном отрезке времени.

2. В основе бюджетного финансирования
государственных образовательных учрежде-
ний на сметной основе лежит затратная мо-
дель, которая не предусматривает извлече-
ние прибыли из учебно-хозяйственной де-
ятельности. Вместе с тем ИК, как и локаль-
ные образовательные структуры, в своей
учебно-хозяйственной и научно-инноваци-
онной деятельности в силу целого ряда при-
чин: ограниченности бюджетных средств,
отсутствия лимитированного материально-
технического обеспечения, наличия свобод-
ных площадей различного назначения и т. д.
выходит на различные виды рынков для
реализации своих товаров, в первую очередь
образовательных, и одновременно с целью
приобретения необходимых товаров и услуг
для обеспечения своей жизнедеятельности,
вступая таким образом в рыночные отноше-
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ния. В рамках этих отношений «работают»
экономические законы: стоимости, конку-
ренции и монополизма, возрастающих по-
требностей и т. д. На рынках товаров и услуг
преуспевает акторы, которые реализуют
стратегию расширения своего сектора регио-
нального рынка образовательных услуг и
проникновения на одноименные рынки в
других регионах, а продвинутые вузы – и на
одноименные мировые рынки. Важно под-
черкнуть, что интеграция образовательных
структур и диверсификация их деятельнос-
ти гарантирует более полную реализацию
этих стратегий по сравнению с локальны-
ми структурами. Естественно, что эти стра-
тегии должны учитывать, а может быть и
страховать свои риски, которые фактиче-
ски отсутствуют в бюджетной модели хозяй-
ственной деятельности.

3. В структуре ИК имеются товаропро-
изводящие и обеспечивающие подразделе-
ния, последние в отличие товаропроизво-
дящих не могут выходить на рынки това-
ров и услуг, а следовательно, приносить
доход: это кадровые, плановые, маркетин-
говые службы, бухгалтерия и др., однако их
работа способствует успешной деятельно-
сти товаропроизводящих структур. К пос-
ледним мы относим подразделения, про-
изводящие образовательные услуги, инно-
вационные продукты, товарно-материаль-
ные ценности, а также внутрисистемные
платные услуги торгово-бытового назначе-
ния для студентов и преподавателей (кафе,
столовые, учебные гостиницы и др.).

Классификация подразделений ИК на
товаропроизводящие и обеспечивающие
дает возможность наладить более глубокую
взаимосвязь (интеграцию) указанных под-
разделений на плановой основе, а следо-
вательно, позволит товаропроизводящим
структурам быть информационно воору-
женными и платежеспособными потреби-
телями товаров и услуг, а также информа-
ционно вооруженными продавцами «сво-
их» товаров и услуг.

4. Поскольку товаропроизводящие под-
разделения, входящие в состав ИК, в боль-

шинстве случаев реализуя «свой» товар, не
имеют своих расчетных счетов и даже суб-
счетов, то возникает необходимость созда-
ния в рамках ИК механизмов материаль-
ной заинтересованности трудовых коллек-
тивов в их производстве и реализации пу-
тем участия в распределении общих дохо-
дов ИК. Их доля в общих доходах, по на-
шему мнению, в рамках внутренней хоз-
расчетной модели должна составлять не
менее 35–40%. При этом не должны быть
обойдены и обеспечивающие подразделе-
ния ИК, структура и порядок распределе-
ния доходов ИК должны быть зафиксиро-
ваны во внутренних правовых документах.

5. В рамках ИК целесообразно сохранить
отраслевую специализацию образователь-
ных и обучающих структур вне зависимос-
ти от конъюнктуры рынка образовательных
услуг. Вместе с тем при наличии свободных
площадей их целесообразно использовать в
первую очередь для основной деятельности
ИК, организовывая подготовку кадров для
инфраструктуры соответствующей отрасли,
что позволит увеличить масштабы оказания
профессиональных образовательных услуг
и внебюджетные доходы комплекса.

6. При формировании внутрисистемных
моделей ОЭМУИК следует исходить из
положения, согласно которому экономи-
ческие методы управления в сочетании с
административными и социально-психо-
логическими являются самым действен-
ным для получения конечных результатов
работы товаропроизводящих и обеспечива-
ющих структур, входящих в состав комп-
лекса и, как следствие этого, роста конку-
рентоспособности и имиджа ИК. К основ-
ным моделям ОЭМУИК мы относим бюд-
жетно-рыночную модель полного или ча-
стичного хозрасчета товаропроизводящих
структур, модель индивидуальной трудо-
вой деятельности, внутрисистемную нор-
мативную модель и модель активизации
научно-инновационной деятельности ИК.
Бюджетно-рыночная модель «работает»
преимущественно в государственных обра-
зовательных учреждениях, хотя Закон РФ
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«Об образовании» не исключает негосудар-
ственные ОУ из бюджетного финансиро-
вания. Одновременно этот закон, также
как и Закон «О высшем и послевузовском
образовании», позволяет оказывать плат-
ные образовательные услуги и осуществ-
лять другие виды предпринимательской дея-
тельности, а следовательно, вступать в ры-
ночные отношения. Поэтому термин «бюд-
жетно-рыночная модель» учебно-хозяй-
ственной и научно-инновационной дея-
тельности соответствует объективным про-
цессам, происходящим в системе общего и
профессионального образования. Государ-
ство не может отказаться от поддержки об-
разования, оно лишь может снять с себя обя-
зательства по гарантированной поддержке
на сметной основе всех государственных об-
разовательных учреждений, вводя институт
автономных учреждений и государственное
задание на подготовку специалистов.

Что касается внутрифирменной норма-
тивной модели, то она предполагает возме-
щение затрат товаропроизводящих подраз-
делений ИК строго по утвержденным нор-
мативам. Создание системы материальных и
трудовых нормативов позволяет повысит ка-
чество разработки текущих и перспективных
планов развития ИК, более эффективно ис-
пользовать ресурсный потенциал комплек-
са. Нормативная модель включает в себя и
нормативы, утвержденные на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.

Важное значение приобретает разработ-
ка модели активизации научно-инноваци-
онной деятельности. Эта модель должна
учитывать следующие факторы:

• наращивание интеллектуального по-
тенциала ИК;

• внедрение интрапренерства для веду-
щих ученых ИК, имеющих свои научные
школы и инновационные разработки;

• создание венчурных структур, рабо-
тающих по доверенности ректора или ди-
ректора;

• использование бенчмаркинга;
• создание информационных моделей

по разработке и внедрению инноваций;

• привлечение студентов, способных к
научно-исследовательской деятельности.

7. Особые экономико-правовые отно-
шения в рамках ИК должны быть выстрое-
ны для специалистов, способных произво-
дить инновационный продукт в таких об-
ластях жизнедеятельности комплекса,
как: педагогика, экономика, управление,
технические средства обучения и информа-
ционное обеспечение. Нам представляет-
ся, что для таких работников категория
наемного труда должна быть трансфор-
мирована в категорию индивидуальной
трудовой деятельности, осуществляемой
по поручению ректора или директора ИК.
Такой шаг позволит, во-первых, сохранить
и нарастить инновационный потенциал
комплекса; во-вторых, увеличить долю
интеллектуального капитала в составе не-
материальных активов ИК и, как след-
ствие этого, повысить конкурентоспособ-
ность комплекса, включая расширение
своего отраслевого сектора на региональ-
ном рынке товаров и услуг и проникнове-
ние на аналогичные рынки в других реги-
онах страны.

8. Особое внимание при формировании
ОЭМИК следует уделить организации
внутреннего правового поля, заключаю-
щейся в создании регламента взаимодей-
ствия между входящими в интегрирован-
ную структуру предприятиями и органи-
зациями. В этой связи целесообразно при-
менение модели, позволяющей создать
внутри интегрированной структуры ква-
зирыночную среду. Поскольку доходы и
расходы подразделений, входящих в
интегрированную структуру формируют-
ся в процессе обмена ресурсами и продук-
тами, представляющем собой систему сде-
лок, правила заключения и реализации
которых определяются внутри-
корпоративными нормативными доку-
ментами, то для того, чтобы активизиро-
вать внутренний рынок созданной интег-
рированной структуры, недостаточно за-
действовать экономические регуляторы
(обязательные задания, внутренние цены,
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Примечание: ГОУ – государственное
образовательное учреждение; АОУ – авто-
номное образовательное учреждение

Рис. 1. Структурная модель функционирования Санкт-Петербургского морского технического колледжа и его взаимодействия с внешней средой
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плату за ресурсы, рентные платежи, до-
тации и компенсации) — необходимо так-
же создать регламент взаимодействия от-
носительно самостоятельных подразделе-
ний и их взаимоотношений с нею самой,
т. е. организовать внутрикорпоративное
правовое поле. В укрупненном плане речь
должна вестись о формировании субъек-
тов и объектов внутреннего права, меха-
низмов возникновения и прекращения
прав и обязательств сторон, а также сис-
тем взаимной ответственности за конеч-
ные результаты работы ИК.

9. В рамках построения ОЭМИК конт-
роль и учет являются завершающей стади-
ей процесса управления комплексом. Осно-
вой для реализации этого процесса являет-
ся оперативный учет результатов деятельно-
сти подразделений, входящих в состав ИК.
Своевременный, полный и точный учет по-
зволяет не только вести контроль, но и опе-
ративно регулировать сам ход выполнения
всей совокупности работ, связанных с созда-
нием, функционированием и развитием
ИК. Основной задачей оперативного учета
является получение информации о резуль-
татах работы в подразделениях ИК в целях
использования ее для контроля и регулиро-
вания текущего хода работ различного на-
значения, включая НИД и активизацию
использования ресурсного потенциала. Ре-
ализация данной задачи при условии
своевременности поступления, полноты и
достоверности учитываемой информации
может быть осуществлена за счет создания
комплексной автоматизированной системы
оперативного учета в ИК.

Данная система должна отвечать следую-
щим требованиям: обладать высокой
оперативностью по сбору и обработке ин-

формации; исключать дублирование в рабо-
те каждого подразделения ИК; обеспечить
предварительную обработку информации в
пунктах ее сбора для целей использования
результатов обработки на местах ее возник-
новения; исключить передачу в ВЦ ИК из-
быточной информации; обеспечить воз-
можность синтезирования полученной ин-
формации в необходимых для управления
разрезах: исключить или свести к миниму-
му ручной труд при заполнении первичной
учетной документации; быть экономиче-
ски эффективной в сравнении с действую-
щей системой оперативного учета.

Реализация данных требований возмож-
на при условии насыщения всех подразде-
лений ИК современными средствами
периферийной и другой оргтехники,
обеспечивающими максимально возмож-
ную механизацию и автоматизацию про-
цессов регистрации, предварительной об-
работки и передачи информации в ВЦ. При
этом весьма важным условием является
строго обоснованный выбор периферийных
устройств с точки зрения их технических
возможностей, надежности и способности
обеспечить выполнение указанных требова-
ний системы оперативного учета. Повсед-
невно выполняемые управленческим персо-
налом функции по оперативному учету, кон-
тролю и анализу хода учебно-хозяйственной
и научно-инновационной деятельности в
ИК являются основой для выработки вари-
антов регулирующих воздействий на ход вы-
полнения стратегического плана развития
комплекса.

Ниже приводится модель организаци-
онно-экономического механизма управле-
ния Санкт-Петербургским морским техни-
ческим колледжем.
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