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Сущность экономической безопасности
страны можно определить как «такое соP
стояние экономики и институтов власти,
при котором обеспечиваются гарантироP
ванная защита национальных интересов, соP
циально направленное развитие страны в
целом, достаточный оборонный потенциал
даже при наиболее неблагоприятных услоP
виях развития внутренних и внешних проP
цессов» [1, с. 714]. Это определение содерP
жится и в известном учебнике ЗаслуженP
ного экономиста России В.К. Сенчагова [2].
В соответствии с его концепцией система
экономической безопасности России вклюP
чает семь блоков:

концепция и стратегия национальP
ной безопасности;

национальные интересы России в
сфере экономики;

угрозы в сфере экономики;
индикаторы экономической безопасP

ности;
пороговые значения индикаторов

экономической безопасности;
организационная структура эконоP

мической безопасности;
правовое обеспечение экономичесP

кой безопасности.
Система экономической безопасности

Статья открывает цикл публикаций с общим названием «Экономическая безопас)
ность технического вуза». Рассмотрены вопросы, связанные с целесообразностью вне)
дрения системы управления экономической безопасностью в технических вузах. Дает)
ся определение понятия «экономическая безопасность технического вуза». Выделены
основные аспекты экономической безопасности (студенты, преподаватели, наука и
инновации, финансовые, материальные и информационные ресурсы, управление). Рас)
смотрены основные вызовы и угрозы техническим вузам в современных условиях.
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России, разработанная учеными ИнстиP
тута экономики РАН, содержит 32 индиP
катора, сгруппированных в четыре блока
(проекции): «Реальная экономика», «СоP
циальная сфера», «ДенежноPфинансовая
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сфера», «Внешнеэкономическая сфера»
[3].

Менее разработанными являются воP
просы региональной экономической безоP
пасности. Одной из наиболее продвинутых
разработок здесь можно считать монограP
фию, выпущенную под редакцией В.К.
Сенчагова с участием ученых НГТУ им.
Р.Е. Алексеева. По мнению авторов, в сисP
теме региональной безопасности можно
выделить 20 индикаторов, сгруппированP
ных в четыре блока (проекции): «ЭконоP
мика», «Социальная сфера», «ИнноватиP
ка», «Экология» [4].

В научной литературе также существуP
ют разработки, посвященные отдельным
аспектам экономической безопасности
предприятий и организаций. В связи с этим
отметим работы Г. Васильева, Э. ХаликоP
вой, А. Беспалько, П. Клименко, Л. ГончаP
ренко [5–8].

В последнее время в отечественных и
зарубежных публикациях начинают появP
ляться работы, связанные с анализом экоP
номической безопасности образовательных
учреждений. Одними из первых проблемы
экономической безопасности вузов начали
исследовать Дж. Гэлбрэйт, П. Истон,
С. Клис, Р. Аскофф. Эти ученые обнаруP
жили нелинейную зависимость между бюдP
жетным финансированием образования и
ростом его качества, а также ростом качеP
ства самого общества [9]. Результаты исP
следований позволили сделать вывод о том,
что высокий уровень финансирования обP
разования недостаточен для устойчивого
развития вузов. Необходимы планомерные
и радикальные реформы системы образоP
вания с участием государства, бизнесPсоP
общества и научной общественности.

Среди последних работ в данной обласP
ти можно выделить учебник, выпущенный
под редакцией профессора С. Резника [10].
Автор подчеркивает, что актуальность воP
просов управления экономической безопасP
ностью не вызывает сомнений в связи с тем,
что в условиях нарастающих вызовов и

угроз вузам нужны новые теоретические
модели и практические инструменты управP
ления. В данной статье приводится метоP
дический материал, который служит уточP
нением и развитием предшествующих меP
тодик с учетом последних изменений в экоP
номике России, системе высшего образоP
вания и специфики технического вуза.

Невостребованность инженерных кадP
ров в настоящее время во многом обусловP
лена сырьевой структурой экономики страP
ны. Более 70% экспорта России составляет
экспорт топливноPэнергетических ресурP
сов. В структуре затрат на технологичесP
кие инновации преобладают расходы на
приобретение импортных машин и оборуP
дования. Неприятие инновационной модеP
ли развития страны со стороны бизнесPсоP
общества вполне объяснимо. Нежелание
рисковать, отсутствие финансовых ресурP
сов, низкая инновационная культура – вот
далеко не полный перечень причин отстаP
вания страны в инновационной сфере. Доля
инновационных продуктов в общем объеме
продукции, выпускаемой и продаваемой в
России, до сих пор не превышает 10% (в
развитых странах 50–70%). По мнению
Р. Папилова, «главная причина падения
престижа инженерной деятельности – соP
стояние экономики, которая не нуждается
в выпускниках технических вузов, не преP
доставляет им возможность работать по
специальности» [11]. В то же время без инP
новационных преобразований развитие
экономики России не представляется возP
можным. Отсутствие или торможение внеP
дрения инноваций является одной из угроз
экономической безопасности страны.

В соответствии с положениями СтратеP
гии национальной безопасности РФ до
2020 г. одной составляющих национальной
безопасности является безопасность в сфеP
ре науки, технологии и образования [12].
Поэтому роль технических университетов в
становлении новой экономики России трудP
но переоценить. Крупные технические униP
верситеты должны стать региональными
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центрами развития образования, науки и инP
новаций, осуществлять тесное взаимодейP
ствие с работодателями, бизнесPструктураP
ми с целью обеспечения экономики региона
высококвалифицированными инженерными
кадрами и коммерциализации инноваций.
Технические вузы должны обеспечивать
опережающую подготовку инженерных и
научноPтехнических кадров в соответствии
с требованиями рынка труда и задачами инP
новационной экономики на основе кадровоP
го и технологического планирования и проP
гнозирования. Таким образом, технические
вузы становятся ключевым элементом наP
циональной и региональной инновационных
систем. Это определяет их место в системе
национальной и региональной экономичесP
кой безопасности.

Многие вызовы и угрозы, с которыми
сталкивается страна или регион, соответP
ствующим образом переносятся на уровень
высшего образования и далее – на конкретP
ный вуз. Кроме того, при разработке систеP
мы экономической безопасности техничесP
кого вуза необходимо учитывать специфиP
ческие угрозы со стороны дальнего и ближP
него окружения, а также внутривузовские
проблемы.

Анализ научной литературы по проблеP
мам экономической безопасности вузов,
основных ее аспектов и связанного с ними
понятийного аппарата показал, что многие
вопросы остались за рамками этих исслеP
дований. В частности, требует уточнения
понятие экономической безопасности приP
менительно к техническому вузу, а также
структура системы экономической безопасP
ности. Необходима также разработка осP
новных индикаторов этой системы и обоP
снование их пороговых значений.

В литературе приводятся различные
определения понятия «экономическая беP
зопасность вуза». Так, Н. Алимова трактуP
ет это понятие как «состояние наличия треP
буемых ресурсов и системы взаимоотношеP
ний между агентами ресурсообращения,
позволяющими качественно осуществлять

функции организации и создающими состоP
яние ее защищенности в изменяющихся
экономических, социальных и политичесP
ких условиях» [13]. В учебнике под редакP
цией С.Д. Резника экономическая безопасP
ность вуза определяется как «составная
часть общей системы защиты образовательP
ного учреждения, практические решения
по защите от угроз и рисков в экономичесP
кой сфере» [10, с. 43]. При этом следует
учитывать взаимосвязь экономической беP
зопасности с собственно безопасностью
вуза, трактуемой значительно шире. По
мнению М. Боровской, система безопасноP
сти вуза – это «комплекс организационP
ных, управленческих, педагогических, соP
циальных, правовых и иных мер, направP
ленных на обеспечение защиты и безопасP
ности персонала, руководителей и обучаP
ющихся от потенциальных угроз, рисков и
опасностей, на их минимизацию и обеспеP
чение устойчивого функционирования и
развития учебного учреждения в целом и
каждого из его участников» (цит. по: [10,
с. 40]). Экономическая безопасность ориP
ентирована прежде всего на противодейP
ствие экономическим угрозам, и в частноP
сти угрозе утраты вузом своих конкурентP
ных преимуществ, обеспечивающих ему усP
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тойчивое развитие на длительную перспекP
тиву.

Приведенные выше соображения легли
в основу подхода авторов статьи к опредеP
лению понятия экономической безопасноP
сти технического вуза. Определим эконоP
мическую безопасность технического вуза
как такое состояние экономического по)
тенциала вуза, при котором обеспечива)
ется гарантированная защита экономи)
ческих интересов вуза, его работников и
студентов, эффективное развитие вуза
в соответствии с его миссией даже при
наиболее неблагоприятных условиях раз)
вития внутренних и внешних процессов.

Экономическая безопасность вуза вклюP
чает в себя различные аспекты, которые в
своей совокупности определяют ее сущP
ность. Большинство исследователей выдеP
ляют три основных аспекта экономической
безопасности вуза [9; 10]. Первый аспект
связан с ресурсным обеспечением и финанP
совым состоянием вуза. Второй – с эконоP
мической безопасностью личности, которая
участвует в образовательном процессе (преP
подаватели и студенты – непосредственно,
родители – опосредованно). Третий аспект
включает вопросы управленческой безоP
пасности и связан с качеством администраP
тивных решений, принимаемых руководP
ством вуза. В работе Г. Резника предложеP
но пять аспектов экономической безопасP
ности вуза [14]. По сути, первый аспект из
перечисленных выше он разбивает на два:
ресурсный и финансовый, второй также
разбивается на два: образовательноPнаучP
ный и социальный.

На наш взгляд, следует выделить следуP
ющие основные элементы системы экономиP
ческой безопасности технического вуза, соP
ставляющие его экономический потенциал:

студенты (демография, ЕГЭ, труP
доустройство, качество образования до
вуза и в вузе, условия для обучения в течеP
ние всей жизни, социальные аспекты, здоP
ровье и т.д.);

преподаватели (компетентность,

заработная плата, карьерный рост, коррупP
ция, здоровье и т.д.);

наука и инновации (объемы НИP
ОКР, взаимосвязь с научными центрами,
промышленностью, международное соP
трудничество, публикационная активность,
интеллектуальная собственность и т.д.);

материальные, финансовые и ин)
формационные ресурсы (производственные
площади, современные лаборатории и обоP
рудование, доходы вуза, финансовая устойP
чивость, информационные технологии);

управление (структура управления,
бюджетирование, закрепление высококваP
лифицированных кадров, развитие инфраP
структуры, взаимодействие с партнерами,
корпоративная культура, создание имиджа
вуза).

Концепция экономической безопасноP
сти технического вуза базируется на принP
ципе экономической защищенности вуза и
его работников от влияния внешних и внутP
ренних деструктивных факторов с целью
эффективного использования экономичесP
кого потенциала вуза для реализации его
миссии. Рассмотрим далее основные вызо)
вы и угрозы экономической безопасности
технического вуза.

1. Проблемы государственного финан)
сирования. Средства, выделяемые государP
ством на финансирование ведущих техниP
ческих вузов, в большей степени идут на
расширение материальной базы универсиP
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тетов и в меньшей – на оплату труда научP
ноPпедагогических работников. Зарплата
вузовских работников остается весьма низP
кой, что препятствует решению вопросов
закрепления научных кадров. Во многих
развивающихся странах «уровень оплаты
труда ученых существенно превышает средP
нюю зарплату по стране: только это может
остановить утечку талантливой молодежи
в более развитые страны или создать услоP
вия для возвращения квалифицированных
научных сотрудников изPза рубежа. НаприP
мер, в Бразилии, заметно отстающей от РосP
сии по такому показателю, как ВВП на
душу населения, средняя зарплата научноP
го работника составляет более 2000 долP
ларов США» [15, с. 17] . Как отмечают учеP
ные Института экономики РАН, «затрагиP
вая ситуацию с финансированием образоP
вания в целом по стране, следует отметить,
что Россия существенно отстает от развиP
тых стран. Расходы на образование из конP
солидированного бюджета РФ составляют
порядка 4% от ВВП» [16].

2. Демографические проблемы. СерьезP
ной угрозой техническим вузам является
рост доступности финансируемого из бюдP
жета высшего образования за счет ожидаP
емого снижения вдвое численности молоP
дежи в возрасте 17 лет в период с 2004 по
2016 гг. [17] (диаграмма 1).

Еще одной демографической проблеP
мой является снижение доли преподаватеP
лей наиболее активного «среднего» возраP
ста (40–49 лет). Анализ возрастного расP
пределения штатных преподавателей вузов
страны [17] позволяет отметить продолжаP
ющееся старение преподавательского соP
става (диаграмма 2). Резкое сокращение
доли преподавателей в возрасте 40–49 лет
вызывает эффект «разрыва поколений»,
составляя угрозу преемственности как в
научных исследованиях, так и в методике
преподавания дисциплин. Одним из следP
ствий старения преподавательских кадров
является отставание уровня знаний препоP
давателей от современных требований.

3. Снижение заинтересованности в
техническом образовании. Одной из приP
чин снижения заинтересованности абитуP
риентов в обучении в технических вузах
кроется в невысоком качестве школьного
образования по точным наукам. Во многих
школах сами учителя отговаривают абитуP
риентов сдавать ЕГЭ по физике и матемаP
тике, ориентируют их на «более легкие»
гуманитарные предметы. Нередко абитуриP
енты поступают в вуз только ради диплома
и выбирают гуманитарные факультеты,
полагая, что здесь учиться легче.

В этой ситуации технические вузы выP
нуждены вести активную конкурентную
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Диаграмма 1. Выпуск учащихся дневных общеобразовательных учреждений

с аттестатом о среднем (полном) высшем образовании
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борьбу на рынке образования. Это повыP
шает роль центров профессиональной ориP
ентации, адаптации и трудоустройства. ЗаP
дачей таких центров являются не только
выявление у абитуриентов склонностей к
тому или иному виду деятельности, но и
информирование их о ситуации на рынке
труда региона, наличии вакансий, возможP
ностях карьерного роста.

Ограниченность числа абитуриентов и
слабый уровень их подготовки приводят к
необходимости приема лиц с низким балP
лом ЕГЭ. Значительное число абитуриенP
тов не мотивированы в своем выборе и поP
ступают на «случайную» специальность.
Это приводит к дополнительным трудноP
стям в управлении учебным процессом.

4. Глобализация. Вступление России в
ВТО – это серьёзный вызов как для страны
в целом, так и для Нижегородской обласP
ти в частности. В связи с приходом иноP
странных компаний на российский рынок
происходит усиление конкуренции. ВмесP
те с тем конкурентоспособные предприяP
тия Нижегородской области получают ноP
вые возможности доступа на международP
ные рынки. Утрата ключевых позиций в
ряде секторов экономики означает возможP
ность будущей невостребованности некоP
торых направлений подготовки в техничесP
ких вузах. Еще одним следствием глобалиP

зации является присоединение России к
Болонскому процессу, введение новых обP
разовательных стандартов и единого госуP
дарственного экзамена. Все эти процессы,
как оказалось, имеют как положительные,
так и отрицательные последствия.

Влияние глобальных экономических
кризисов на экономическую безопасность
вуза проявляется в эффектах снижения
потребительского спроса со стороны преP
подавателей изPза сокращения их реальных
доходов, а также снижения спроса со стоP
роны промышленности на ряд направлений
подготовки кадров. Еще одним негативным
фактором может быть сворачивание научP
ных программ (сокращение государственP
ного финансирования, уменьшения числа
хоздоговоров и т.д.).

5. Экономика знаний. Новая волна техP
нологических изменений усиливает роль
инноваций в социальноPэкономическом
развитии и снижает влияние многих традиP
ционных факторов роста. При этом неуP
клонно возрастает роль человеческого каP
питала как главного фактора экономичесP
кого развития. Наиболее конкурентоспоP
собными в перспективе будут вузы, способP
ные формировать, развивать и удерживать
квалифицированные человеческие ресурсы,
а также обладающие развитым научноPпроP
изводственным комплексом с высоким инP
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Диаграмма 2. Структура штатного профессорскоPпреподавательского персонала

образовательных учреждений ВПО по возрастным группам
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новационным потенP
циалом. Торможение
процессов модернизаP
ции и инновационного
обновления в экономиP
ке страны, в свою очеP
редь, ведет к снижеP
нию востребованности
высокотехнологичных
научных исследований
и разработок.

6. Угрозы со сторо)
ны ближнего окруже)
ния. Ближнее окружеP
ние технического вуза
включает потребитеP
лей, поставщиков, конкурентов и контактP
ные группы. В качестве поставщиков стуP
дентов в вуз могут выступать базовые шкоP
лы и другие образовательные учреждения.
Поставщиками преподавателей являются
научные учреждения и другие вузы. КонP
курентами являются вузы, имеющие подобP
ный профиль деятельности в регионе, анаP
логичные образовательные программы и
т.д. Потребителями подготавливаемых вуP
зом специалистов являются предприятия
различного профиля, учебные, научные учP
реждения, коммерческие банки, органы гоP
сударственного управления и другие субъP
екты экономики. Контактные группы – это
органы местной власти, средства массовой
информации, спонсоры, попечители, родиP
тели и т.д. В отличие от перечисленных выше
вызовов, которые носят объективный и в
большинстве случаев не зависящий от дейP
ствий руководства вуза характер, ближнее
окружение вуза может выступать фактоP
ром, оказывающим как позитивное, так и
негативное влияние, в основном субъективP
ного характера (конкретное отношение
конкретной школы, конкуренция с конкP
ретным вузом, статья в конкретной газете
и т.д.). При этом эти факторы являются чаP
стично управляемыми со стороны руководP
ства вуза.

7. Внутренние проблемы техническо)

го вуза. Имеются в виду неспособность
вуза к самосохранению и саморазвитию,
слабость инновационного начала в развиP
тии, неэффективность системы управлеP
ния, неумение руководства, преподаватеP
лей и студентов находить разумный баланс
интересов, низкая корпоративная культуP
ра. В качестве локальных внутренних угроз
можно выделить моральный и физический
износ значительной части учебноPнаучноP
го оборудования, старение профессорскоP
преподавательского состава, низкую активP
ность персонала в реализации инновационP
ных проектов, незаинтересованность раP
ботников в инновационном развитии вуза,
несоответствие инфраструктуры стратегиP
ческим целям развития вуза, недостаточP
ный уровень трансфера технологий, значиP
тельный уровень коррупции среди препоP
давателей, несформированность позитивP
ного имиджа вуза.

Приведенные в данной работе материаP
лы, по сути, представляют собой концепP
туальные основы экономической безопасP
ности технических вузов. Дальнейшее разP
витие исследований сводилось к выбору инP
дикаторов экономической безопасности и
обоснованию их пороговых значений.

(Продолжение – в следующем
номере журнала)

Из жизни вуза
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