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 условиях реформирования высшего 
образования в России, создания на-
циональных, исследовательских и 

опорных университетов большое значение 
имеют формирование и реализация науч-
ного потенциала вуза, поскольку именно 
от его состояния в значительной степени 
зависит подготовка кадров для реального 
сектора экономики.  

Вопросам воспроизводства и реализа-
ции научного потенциала экономических 
вузов посвящено немного исследований, 
вместе с тем он имеет свою уникальную 
специфику, которая выражается в том, что 
научные исследования представляют со-
бой форму экономико-управленческих 
новшеств, которые требуют особого под-
хода к их коммерциализации [2. – С. 39]. В 
отличие от вузов технического профиля 
это означает другую организацию цикла 
«форсайт – фундаментальные исследова-
ния – прикладные исследования – резуль-
таты интеллектуальной деятельности – 
коммерциализация научных продуктов». 

Форсайт развития предметной области 
экономического вуза носит стохастический 
характер, поскольку социально-экономи-
ческая система действует в условиях боль-
шей неопределенности, чем в технической 
сфере. Например, сильное влияние на 
экономику всего мира оказывают измене-
ние курса доллара и решения Федераль-
ной резервной системы [4. – С. 71]. Выход 
Великобритании из Европейского союза 
изменил расстановку сил в экономической 
политике, а введение антироссийских эко-
номических санкций потребовало пере-
стройки организации ведения деятельно-
сти многих российских компаний. 

Результаты интеллектуальной деятель-
ности в экономических вузах труднее под-

даются макетированию и созданию дейст-
вующих моделей/образцов, поскольку за-
частую отсутствует прямая связь между 
применением новшества и результатами 
для разных сфер деятельности. 

Сфера экономики и менеджмента более 
подвержена изменениям, поэтому время 
жизни экономико-управленческих инно-
ваций меньше, чем в технической сфере. 

Понятие «потенциал» является одним 
из фундаментальных понятий философ-
ской мысли. В широком смысле потенциал 
(от лат. potentia – сила) – источники, воз-
можности, средства, запасы, которые могут 
быть использованы для решения какой-
либо задачи, достижения определенной 
цели, а также возможности отдельного че-
ловека, общества или государства в опре-
деленной области. 

Научное употребление термина «по-
тенциал» впервые использовалось в фило-
софии Аристотеля, который рассматривал 
потенцию как основу развития, соответст-
венно развитие представлялось как пере-
ход от потенциального в актуальное. При 
этом потенциал рассматривался Аристоте-
лем [1. – С. 167] как способность вещи быть 
не тем, что она есть, а рассматривать ее в 
векторе движения, согласно которому дей-
ствительность всегда предшествует воз-
можности и лежит в основе ее реализации. 

В настоящее время определение терми-
на «потенциал» дается относительно раз-
личных областей деятельности, а также 
совершенно разным группам явлений и 
процессов (рис. 1).  

В гуманитарных и социально-экономи-
ческих дисциплинах понятие «потенциал» 
используется, как правило, в качестве си-
нонима ресурсов, резервов или возможно-
стей и активности человека. Можно утвер-

В
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ждать, что каждый человек располагает 
определенным потенциалом, который за-
висит от внешних или внутренних факто-
ров. Как показал анализ, в качестве сино-

нима активно применяются такие сочета-
ния, как кадровый потенциал, промыш-
ленный потенциал, научный потенциал. 

 

 
 

Рис. 1. Смысл научного употребления понятия «потенциал»  
в различных науках 

 
С точки зрения гуманитарных дисцип-

лин потенциал выражается следующим 
образом: 

- определяет прошлое как отражение 
совокупности свойств, накопленных чело-
веком и обеспечивающих ему способность 
к какой-либо деятельности (потенциал 
принимает значение понятия «ресурс»); 

- отражает настоящее с точки зрения 
практического применения и использова-
ния человеком имеющихся способностей 
здесь и сейчас (потенциал обладает значе-
нием понятия «резерв»); 

- ориентирован на развитие (будущее) 
и потому имеет значение понятия «воз-
можности».  

Попытки определить различные пока-
затели, характеризующие научно-исследо-
вательский потенциал, были предприняты 

в 1960-е гг. в документах Организации ев-
ропейского экономического сотрудничест-
ва и развития (ОЭСР) и в материалах 
ЮНЕСКО с целью учета научных ресурсов 
стран и их международных сопоставлений.  

Считается, что методика, принятая на 
конференции экспертов ОЭСР в г. Фраска-
ти (Италия) в 1963 г., является отправной 
точкой в систематическом сборе данных о 
научном потенциале.  

Одно из первых определений научного 
потенциала приводится в материалах 
ЮНЕСКО конца 1960-х гг., в которых под 
национальным научно-исследовательским 
потенциалом понимается совокупность 
ресурсов, которыми суверенно располагает 
страна для научных открытий, изобрете-
ний и технических новшеств, а также для 
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решения национальных и межнациональ-
ных проблем, которые выдвигает наука.  

Такое определение отражает ресурсный 
подход к научному потенциалу. Однако 
ни в этих, ни в более поздних работах 
ОЭСР и ЮНЕСКО не ставилась задача соб-
ственно научной разработки проблемы 
научного потенциала. По существу, их со-
держание не выходило за рамки статисти-
ческих материалов. 

Проблема научного потенциала осозна-
ется в отечественном науковедении в связи 
с решением практических задач государст-
венного планирования и управления нау-
кой, повышения эффективности научных 
исследований и связи науки с производст-
вом. Поэтому на первый план выступала 
задача количественной оценки научного 
потенциала и его составляющих, т. е. 
структурных компонентов. 

Этот подход развивается и в настоящее 
время в российских статистических мате-
риалах. Так, в статистическом сборнике 
«Научный потенциал вузов и научных ор-
ганизаций Минобразования России»  
(2001 г.) приводится следующий состав 
элементов научного потенциала: 

‒ состав вузов и их распределение по 
экономическим регионам и профилям дея-
тельности, а также структура научных под-
разделений вузов и научных организаций; 

‒ кадровый потенциал вузов и науч-
ных организаций, включающий в себя 
численность и распределение работников 
вузов и научных организаций по экономи-
ческим регионам, численность и возраст-
ной состав кадров, их участие в научно-
исследовательской деятельности; 

‒ подготовка кадров в вузах и научных 
организациях (численность и распределе-
ние студентов, подготовка кадров высшей 
квалификации); 

‒ выполнение и финансирование на-
учных исследований в вузах и научных ор-
ганизациях (выполнение тематических 
планов научно-исследовательских работ 
(НИР) с распределением объемов финан-
сирования по источникам финансирова-
ния); 

‒ международная деятельность вузов и 
научных организаций с указанием состава 
и объемов финансирования международ-
ных проектов; 

‒ материально-техническая база вузов 
и научных организаций; 

‒ результаты научных исследований и 
разработок вузов и научных организаций 
Минобразования России.  

Вместе с тем не все составляющие науч-
ного потенциала могут быть выражены 
количественно, например, накопленное 
научное знание, научный задел, организа-
ционные факторы науки. К тому же науч-
ный потенциал как сложная система пред-
ставляет собой не просто сумму количест-
венно измеренных его составляющих. Он 
обладает новым качеством, возникающим 
в результате их взаимодействия. 

Потенциал обнаруживает себя не толь-
ко как возможность, но и как действитель-
ность, так как ресурсы становятся состав-
ляющими научного потенциала при воз-
действии друг на друга и создании необ-
ходимых резервов в процессе реализации 
потенциала. 

Смысловые значения, которые прини-
мает термин «потенциал», в схематическом 
виде представлены на рис. 2. 

Таким образом, потенциал экономической 
науки нами понимается как возможности 
для осуществления научных исследований 
и использования их результатов в соци-
ально-экономической практике. 

Под научным потенциалом экономического 
вуза мы понимаем совокупность фунда-
ментальных исследований, основанных на 
понимании актуальных тенденций в 
предметной области экономики и ме-
неджмента, наличие научных продуктов, а 
также результаты практической реализа-
ции научно-исследовательской деятельно-
сти. Основу научного потенциала состав-
ляют содержание и результаты фундамен-
тальных и прикладных исследований, ко-
торые представляют собой совокупность 
научных знаний. В конечном итоге науч-
ный потенциал должен обладать способ-
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зации результатов интеллектуальной дея-
тельности. Именно система взаимодейст-
вия с заказчиками научных исследований 
вуза, удовлетворение их потребностей 
обеспечивают возврат инвестиций вуза в 
формирование и развитие научного по-
тенциала и тем самым дают дополнитель-
ные вложения в развитие научной дея-
тельности вуза.  

Обозначим основные проблемные об-
ласти воспроизводства и реализации на-
учного потенциала вуза. 

Прежде всего, система не ведет форсай-
та развития предметных областей вуза, по-
этому отбор заявок на внутренние гранты 
не имеет ясно выраженных критериев для 
отбора. Соответствие заявки формальным 
критериям не означает отбора на финан-
сирование. Сам процесс отбора заявок на 
внутренние гранты воспроизводит простое 
приращение знаний в каждом отдельном 
звене цикла, что приносит незначительные 
результаты и не дает нового качества на-
учным продуктам, созданным в конце 
цикла как практический результат для 
коммерциализации. Другими словами, на-
учная деятельность вуза в традиционном 
виде не решает задачи заказчиков научно-
исследовательских работ. С этим же связа-
на неспособность научно-организацион-
ной инфраструктуры вуза обеспечить 
междисциплинарный характер научных 
исследований. 

В связи с этим ощущается острая по-
требность в создании новой технологии 
работы с формированием и реализацией 
научного потенциала вуза посредством 
внутренних грантов: 

1. Финансирование внутренних грантов 
предлагается осуществлять поэтапно, при-
чем каждый следующий этап финансиру-
ется в зависимости от результатов преды-
дущего этапа. 

2. На ранней стадии финансирование 
внутренних грантов осуществляется из 
средств вуза, направляемых на фундамен-
тальные исследования. По мере получения 
научных результатов подключаются дру-
гие источники: сначала часть средств, по-

лученных по хоздоговорам НИР, а затем от 
коммерциализации результатов интеллек-
туальной деятельности. 

Кроме того, предлагается следующий 
алгоритм финансирования внутреннего 
гранта: 

1. Ранние (фундаментальные) стадии науч-
ного исследования: 

− форсайт: выделяются небольшие 
суммы на то, чтобы проработать научную 
концепцию потенциально прибыльного 
научного направления; 

− фундаментальные исследования: 
финансируются научные исследования в 
приоритетных направлениях для создания 
задела прикладных НИР; 

− прикладные исследования: выделя-
ются средства для получения результата 
интеллектуальной деятельности. 

2. Стадии создания научного продукта и его 
коммерциализации: 

− экономико-управленческие и образо-
вательные новшества: предоставляются 
средства на завершение разработки про-
дукта и на начальный маркетинг; 

− создание готовых научно-образова-
тельных продуктов для коммерциализа-
ции: финансируется оформление продук-
та для начала продаж в коммерческом 
масштабе; 

− создание малых инновационных 
предприятий: финансы предоставляются 
на расширение продаж. 

Новые технологии организации финан-
сирования внутренних грантов определя-
ют последовательность этапов, на каждом 
из которых определяются результаты вы-
полнения гранта и принимается решение 
о его дальнейшем финансировании. 

Технология отбора и мониторинга зая-
вок на внутренний грант приближена к 
технологии венчурного финансирования 
бизнес-ангелами: 

1. Финансирование ранних (фундамен-
тальных) стадий научного исследования 
осуществляется по сметам научных школ, 
институтов, лабораторий с обязательным 
форсайтом предметной области, которой 
занимается соответствующее подразделе-



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2016 ● № 6 (90) 

 

26 
 

ние. Обязательным условием регулярной 
оценки финансирования научного под-
разделения является анализ результатов, 
которые перешли на стадию создания на-
учного продукта и его коммерциализации. 

2. Каждый внутренний грант рассмат-
ривается как отдельный проект, а не толь-
ко как финансирование прикладной НИР. 

3. Финансируются заявки на внутрен-
ний грант, которые имеют ясно сформу-
лированные экономико-управленческие и 
образовательные новшества, короткий пе-
риод завершения, а также большой задел 
для представления и регистрации резуль-
татов интеллектуальной деятельности 
(РИД). 

4. В дальнейшем финансирование раз-
бивается на несколько подэтапов, резуль-
таты каждого из которых оцениваются от-
дельно. При этом на каждый последую-
щий этап финансирования проходят не 
все проекты. 

5. Для оценки результативности проек-
та задаются требования к результатам ка-
ждого этапа заявки для последующего 
привлечения денежных средств заказчиков 
при продаже результатов НИР. 

6. Заявитель отвечает за весь цикл вы-
полнения НИР и использование ее резуль-
татов у заказчика. 

На первом шаге (рис. 3) конкретизиру-
ются сроки и результаты/показатели эта-
пов выполнения НИР, в соответствии с ко-
торыми производится финансирование 
заявок на внутренние гранты. 

Предлагается выделить пять этапов, три 
из которых требуют финансирования от 
вуза: 

1) на первом этапе производится сбор 
заявок на внутренний грант и отбор заявок 
на наиболее конкурентоспособные НИР на 
основе имеющегося научного задела; 

2) на втором этапе формируется науч-
ный результат НИР; 

3) на третьем этапе регистрируются 
РИД, представляющие собой образова-
тельные или организационно-управлен-
ческие новшества; 

4) на четвертом этапе создается продукт 
для представления потенциальным заказ-
чикам; 

5) на пятом этапе происходит заключе-
ние договоров НИР с заказчиками или ти-
ражирование полученных РИД. 

На втором шаге (рис. 4) формируется 
«воронка результативности», которая по-
казывает, какая доля НИР по внутренним 
грантам будет финансироваться на раз-
личных этапах цикла коммерциализации. 
Не все НИР покажут заявленные результа-
ты, соответствующие заявке, поэтому будет 
создана внутренняя конкуренция за фи-
нансирование на следующих этапах вы-
полнения НИР. Заявки, которые не дали 
требуемых результатов в процессе выпол-
нения НИР, не должны финансироваться. 

На третьем шаге (рис. 5) определяются 
финансовые параметры для финансирова-
ния заявок исходя из средств, выделенных 
на внутренние гранты. Из нормативов про-
центов НИР, переходящих на следующий 
этап, формируется сумма средств, прихо-
дящихся на одну НИР на каждом этапе. 

Рассмотрим пример. Пусть на внутрен-
ние гранты в бюджете вуза выделено  
70 000 тыс. рублей. На первом этапе на 
внутренние гранты подана 81 заявка. Из 
них отбираются заявки наиболее конку-
рентоспособных НИР.  

Прежде всего заявители должны отве-
тить на следующие вопросы:  

1. Какой конкурентоспособный резуль-
тат будет получен на каждом этапе фи-
нансирования и кто будет его потребите-
лем? 

2. Какие предпосылки есть для успеш-
ного осуществления НИР? 

3. Будет ли возврат денежных средств 
от заказов на НИР? 

При этом проводится оценка рисков 
НИР, содержательной стороны заявки, об-
суждается модель генерации поступления 
денежных средств в ближайшем будущем, 
изучаются состояние интеллектуальной 
собственности и имеющиеся активы. 
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После тщательного изучения заявок в 
перечне остаются те, которые соответству-
ют требованиям результатов на различных 
этапах НИР. Пусть из 81 остались 52 заявки, 
по которым принято решение о выделении 
средств. Затем определяется порядок фи-
нансирование заявок на внутренние НИР, 
который включает первоначальный аванс и 
последующие платежи, зависящие от ре-
зультатов выполнения отдельных этапов 
НИР. Финансируются все 52 заявки, соот-
ветствующие требованиям к результатам на 
различных этапах НИР (статьи, РИД, про-
дукты для коммерциализации, деньги за-
казчиков). Если научные результаты после 
первого этапа достигли 40% НИР, то сумма 
их финансирования составит 31 500 тыс. 
рублей (1 260 тыс. рублей на одну НИР). 

Если в дальнейшем 30% НИР получили ре-
зультаты интеллектуальной деятельности в 
форме образовательных или экономико-
управленческих новшеств, зарегистрирова-
ны на балансе вуза и подготовлены к пред-
ложению потенциальным заказчикам, то 
сумма их финансирования может составить 
12 000 тыс. рублей (1 400 тыс. рублей на од-
ну НИР). Для их превращения в продукты 
для коммерциализации на четвертом этапе 
при нормативе 20% общей суммы финан-
сирования внутренних грантов возможно 
выделение 10 500 тыс. рублей (1 500 тыс. 
рублей на одну НИР).  

Продукты НИР размещаются на интер-
нет-портале. Для представления заказчи-
кам НИР на пятом этапе могут быть выде-
лены дополнительные средства. 
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