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Введение 
При определении специфики интеллек-

туального капитала инновационной органи-
зации, в том числе образовательной, необхо-
димо отметить, что создание интегративного 
образовательного пространства, которое обе-
спечивает взаимодействие базового образо-
вания с системой качества образовательного 
процесса, основывается на применении про-
ектно-кластерной модели. Интегративная 
основа подготовки будущих выпускников 
выступает в качестве инновационной ком-

поненты организации образовательной де-
ятельности. В связи с этим обеспечивается 
взаимосвязь целевого, мотивационного, со-
держательного, процессуально-деятельност-
ного, контрольно-оценочного компонентов 
профессиональной подготовки1.

1  Фатеева С. В., Архипова А. И., Савчишки-
на Е. П. Мотивация персонала как фактор эф-
фективной стратегии организации [Текст] // На-
учный форум: Экономика и менеджмент : сб. 
ст. по материалам XXII междунар. науч.-практ. 
конф. 2018. № 10 (22). С. 10.
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В результате интеграции общего про-

фессионального образования, системы ка-
чества образования в ВУЗе и интеллекту-
ального капитала образовательной орга-
низации обеспечивается интегрированное 
взаимодействие между субъектами профес-
сиональной подготовки, способствующее 
формированию так называемого «интегра-
ционного инновационного продукта образо-
вательной системы в ВУЗе», который опре-
деляет качество профессиональной подго-
товки обучающихся.

Построения  образовательного  про-
странства в ВУЗе на основе интеллек-
туального  капитала  образовательной 
организации

Данная цель достигается с помощью по-
строения образовательного пространства 
в ВУЗе на основе интеллектуального ка-
питала образовательной организации, ко-
торое ориентировано на решение следую-
щих задач:

 — установления интеграционных свя-
зей в процессе управления подготовкой сту-
дентов в профессиональном плане, в рамках 
которого должно быть обеспечено, в том чис-
ле и на базе использования основных тех-
нологий образования, многомерное взаимо-
действие субъектов управления, развитие 
их мобильности в профессиональном плане;

 — организации целостности системы 
в рамках содержания общеобразователь-
ной, общепрофессиональной деятельности, 
включая и дополнительные компоненты, 
к числу которых относятся такие, как фи-
зическая, морально-психологическая, слу-
жебная подготовка;

 — формирования программно-методи-
ческого комплекса, который направлен на 
создание пространства образовательного 
процесса, обуславливающее поиск и разра-
ботку педагогического и методического ме-
ханизма организационного плана для его 
практического применения в педагогиче-
ском процессе. 

На рисунке 1 представлена модель фор-
мирования интегративного пространства 
в ВУЗе на базе интеграции общего профес-
сионального образования, системы каче-
ства образования и интеллектуального ка-
питала образовательной организации. 

Данная модель отличается от ранее раз-
работанных тем, что она основана на прин-

ципе сочетания знания и деятельности, 
имеет целью формирование образователь-
ного пространства с использованием прин-
ципов интеграции, приводящих к повыше-
нию интеграционных процессов системы 
общего профессионального образования, си-
стемы качества образовательного процесса 
в ВУЗе и интеллектуального капитала об-
разовательной организации1.

В результате интеграционных процес-
сов должно обеспечиваться сетевое взаимо-
действие ВУЗа с организациями. Препода-
вательский состав, со своей стороны, должен 
быть готов к формированию и использова-
нию на практике интеллектуального капи-
тала образовательной организации, вклю-
чающего систему качества образования, что 
будет оказывать влияние на качество подго-
товки студентов не только в профессиональ-
ном плане, но и оказывать воздействие на 
их культурные и социальные предпочтения. 

Сетевое взаимодействие ВУЗа с учреж-
дениями и организациями определяет ос-
новные направления совместной деятель-
ности, которые направлены на концентра-
цию различного рода ресурсов, развитие 
социального партнерства наряду с обеспе-
чением интеграционных процессов учебно-
образовательной деятельности.

В рамках интеграционных процессов, 
предполагающих взаимодействие общего 
профессионального образования, системы 
качества образования и интеллектуально-
го капитала образовательной организации, 
происходит формирование ценностно-смыс-
лового пространства у студентов, реализу-
ются процессы соорганизации потребностей 
во взаимодействии и стратегических целей 
деятельности, реализуемых в различных 
сетевых формах взаимодействия. 

Интеграционные процессы в ВУЗе пред-
полагают практическую направленность, не-
укоснительное выполнение программ обуче-
ния в процессе профессиональной деятель-
ности, интеграцию содержания основной 
профессиональной деятельности, интеллек-
туального капитала образовательной орга-
низации с процессом реализации нравствен-
ных принципов выпускника как личности. 

1  Тихонова А. Д. Мотивация персонала в рам-
ках развития систем управления корпоративны-
ми знаниями [Текст] // Креативная экономика. 
2018. Т. 12. № 5. С. 659.



РЕГИОН: системы, экономика, управление	 №	1	(48),	2020

112

Задачи 

Этапы  

Методы  

Условия 

Критерии 

● установление интегративных связей в 
управлении профессиональной подготовкой 
студентов;  
● организация системной целостности 
содержания подготовки (общеобразовательной, 
общепрофессиональной); 
● разработка программно-методического 
обеспечения формирования интегративного 
образовательного пространства, 
ориентированного на формирование у студентов 
(слушателей) профессионально-
специализированной компетенции). 

• Общие: партисипативность, 
консенсуальность, центрация, аттракция; 

• Педагогические: модульность, 
персонификация. 

• когнитивно-ориентированные;  
• проектно-кейсовые; 
• профессионально-прикладные;  
• стажировка. 

• организация сетевого взаимодействия 
с подразделениями, организациями, органами 
власти; 
• готовность преподавателей к 
формированию интегративного образовательного 
пространства;  
• создание интерактивной 

ф й 

• Структурность; 
•  Функциональность; 
•  Продуктивность. 
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Принципы 

• Адаптационный; 
•  Содержательный; 
•  Инновационный. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 1. Модель формирования современного образовательного пространства  

Источник: составлено авторами

Наряду с этим, одной из основных осо-
бенностей формирования интеллектуаль-
ного капитала образовательной органи-
зации является обеспечение готовности 
профессорско-преподавательского соста-
ва к формированию и использованию ин-
тегративных образовательных технологий, 
формирующихся на базе интеграции обще-
го профессионального образования и систе-
мы качества образовательного процесса. 

Под готовностью в данной ситуации необ-
ходимо рассматривать качественную харак-
теристику личности, которая предполага-
ет активно-действенное состояние, исполь-
зование системы методологических знаний 
и компетенций, направленных на обеспече-
ние успешного и эффективного функциони-
рования интегрированной системы. 

Готовность определяется психологиче-
скими предпосылками, основанными на по-
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нимании, осознании ответственности, опре-
делении методов работы. Готовность также 
связана с активным отношением к реше-
нию задачи, с намерением максимально 
использовать свой опыт при решении обра-
зовательных проблем. Преподаватели спо-
собны формировать интегративное про-
странство на образовательном уровне при 
условии определенного уровня методоло-
гической культуры и определенного опыта 
профессиональной деятельности. Владение 
современными знаниями психологического 
и педагогического плана, компетентность 
в организации условий образовательного 
процесса, возможность адекватной поста-
новки целей деятельности и определения 
ее условий, компетентность в предметной 
области, в проведении оценки итоговых ре-
зультатов образовательного процесса — все 
это является базой для эффективного инте-
гративного процесса образования, выстраи-
ваемого с участием профессорско-препода-
вательского состава. 

Компетентность подготовки студентов 
базируется также на обеспечении взаимо-
действия преподавателей со студентами на 
основе использования концептуальных гу-
манистических принципов образовательно-
го процесса, в результате чего повышается 
эффективность подготовки компетентных 
специалистов1.

В связи с вышесказанным, к структуро-
образующим элементам готовности профес-
сорско-преподавательского состава к про-
цессу формирования интеллектуального 
капитала образовательной организации от-
носятся мотивационный, интеллектуально-
логический и оценочный. 

Особенности интеграции интеллекту-
ального капитала образовательной орга-
низации в образовательный процесс в си-
стеме ВУЗа связаны также с обеспечением 
включения в образовательное простран-
ство интерактивной социально-професси-
онально-педагогической инфраструктуры, 
что обусловлено в первую очередь постро-
ением внутриличностных и межличност-
ных коммуникаций в ВУЗе в процессе осу-

1  Антонов В. Г. [и др.] Теория организации 
и организационное поведение [Текст] : учеб-
ник для магистров // Под ред. Г. Р. Латфуллина, 
О. Н. Громовой, А. В. Райченко ; Гос. ун-т упр.  
М. : Юрайт, 2015. С. 85.

ществления профессиональной подготов-
ки студентов. 

В процессе функционирования интерак-
тивной социально-профессионально-педа-
гогической инфраструктуры обеспечива-
ется диалогическое взаимодействие субъ-
ектов в рамках учебно-образовательного 
процесса, включая также взаимодействие 
институтов социально-педагогической де-
ятельности ВУЗа, в результате которого 
определяется субъектная самореализация 
и подготовка студентов к успешной реали-
зации профессиональных и личностных ка-
честв в их будущей профессиональной де-
ятельности. 

Рассматривая активность как свойство 
личности обучаемого и проецируя ее на про-
цесс обучения и воспитания в ВУЗе, пред-
лагается рассматривать ее как одну и важ-
ных составляющих личности студентов, чья 
будущая карьера связана с возникновением 
различных нестандартных ситуаций. И от 
того, на сколько быстро студент, реализуя 
свои профессиональные навыки на практи-
ке, сможет принять решение в той или иной 
ситуации, зависит эффективность деятель-
ности хозяйствующего субъекта, в рамках 
которого осуществляется профессиональ-
ная деятельность. 

Личность выступает как идеальная 
представленность индивида в других лю-
дях, а также в качестве реализации соб-
ственного потенциала на основе имеющих-
ся способностей. Индивид воплощает свое 
продолжение в процессе образования и про-
фессиональной деятельности, базируясь на 
собственных возможностях и способностях. 
При этом обращается внимание, что уро-
вень самореализации индивида зависит от 
его возможностей использовать свой потен-
циал, развивающийся на базе способностей. 

В процессе самоактуализации личность 
стремится к достижению целостности не 
только внутри себя, но и по отношению 
к миру, стремится к развитию нравствен-
ных ценностей и признанию общечелове-
ческих культурных ценностей2. Нравствен-
ный строй личности связан с готовностью 

2  Honchar V., Uzun M. (2016) Development of 
assessment methods of effectiveness of innovative 
staff activity motivational mechanism // BALTIC 
JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES. V. 2. № 3. 
Pp. 48.
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личности к руководству в рамках своего по-
ведения высшими ценностями социальной 
и общественной жизни, к следованию иде-
алам добра, истины и красоты. 

На современном этапе развития педа-
гогических исследований особое внима-
ние уделяется вопросам формирования 
способностей личности, а также особенно-
стям нравственного воспитания и развития 
в рамках системы образования. Следует от-
метить тесную связь нравственной культу-
ры с разнообразными формами обществен-
ного сознания, а также с самореализацией 
личности. 

Задача системы качества профессио-
нального образования в ВУЗе заключает-
ся в формировании новых существенных 
свойств, признаков, качеств, новых воз-
можностей для интеллектуального, эмо-
ционального и предметного преобразова-
ния внутреннего мира студентов с целью 
повышения эффективности деятельности 
в будущем.

Сам процесс развития активности сту-
дентов ВУЗа имеет ряд специфических осо-
бенностей, которые позволяют шире и глуб-
же проанализировать его сущность:

 — продолжительное нахождение сту-
дента (в течение пяти лет) в определенном 
коллективе;

 — жесткая регламентация времени 
и распорядка дня;

 — отсутствие возможности постоянного 
контакта со сверстниками или студентами 
других вузов;

 — наличие ограниченного времени 
для развития своей творческой активно-
сти (личное время, выходные и празднич-
ные дни);

 — необходимость совмещения предме-
тов общегуманитарной и специфической 
направленности с предметами основной 
профессиональной деятельности1.

Разработка оптимального механизма 
формирования интеллектуального капита-
ла образовательной организации приводит 
к пониманию процесса обучения и воспи-
тания как сотрудничества преподавателя 

1  Padfield J., Dyrenfurth M. (2017) University 
engagement: innovating the approach to innovating 
and intrapreneurship inenterprises // 10th 
International conference of education, research 
and innovation (ICERI2017)/ Seville, SPAIN, NOV 
16-18, 2017. pp. 5551

(воспитателя) и студента, который характе-
ризуется в первую очередь равным и взаи-
мовыгодным обменом личностными смыс-
лами и опытом. 

В данном исследовании следует выде-
лить специфический характер развития 
активности как способ получения нового 
знания. Одним из компонентов развития 
активности студентов необходимо считать 
становление познавательной рефлексии, 
которая тесно взаимосвязана с развитием 
познавательных потребностей и желани-
ем самостоятельно пополнять свои знания. 
Функции активности в процессе решения 
профессиональных задач следует видеть 
в том, что она выступает видом самообуча-
ющегося процесса, не сковываемым шабло-
нами и схемами.

Необходимым условием развития актив-
ности личности студента является его са-
моразвитие. Сущность понятия «самораз-
витие» раскрывается через познание и ре-
ализацию человеком самого себя, а именно: 
через самоопределение, самоидентифика-
цию, самоутверждение. Саморазвитие — 
это, прежде всего, способность самостоя-
тельно достигать цель своей деятельности 
без привлечения посторонней помощи и, од-
нозначно, при этом требуется проявление 
активности. Именно развивающее актив-
ное обучение и информационные техноло-
гии помогают саморазвитию достигать по-
ложительных результатов, способствует 
усвоению знаний и приобретению умений 
и развивает у обучающихся активность.

Способности студентов необходимо рас-
сматривать как результат процесса обуче-
ния и процесса воспитания по овладению 
знаниями умениями и навыками в ВУЗе. 
О проявлении способностей студентов 
в процессе обучения и воспитания можно 
судить по многим показателям. Например, 
вопросы студента, обращенные к препода-
вателю, более всего знаменуют познава-
тельную активность. Самостоятельно за-
данный вопрос отражает поиск и активное 
стремление найти первопричину. Актив-
ность — это стремление студентов по соб-
ственному побуждению участвовать в дея-
тельности, в обсуждении поднятых вопро-
сов, в дополнениях, желание высказать 
свою точку зрения.

Структура формирования способностей 
студентов ВУЗа представлена на рис. 2.
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Способности студентов ВУЗа– проявление свойства личности, реализуемое студентами при решении 
различных задач учебной и профессиональной  деятельности, проявляемое в образовательной и 

воспитательной среде, включая среду повышения качества образования  

Этапы развития способностей студентов ВУЗа: 
- Первый этап – включение студента в процесс воспитания и обучения в ВУЗе. 
- Второй этап – включение студента в образовательную деятельность, развивающуюся в системе 
образования, с использованием интеллектуального потенциала ВУЗа. 
- Третий этап – получение продукта образовательной деятельности. 

Уровни развития способностей 
- репродуктивный 
- эвристический 
- творческий 

Критерии развития способностей: 
Ориентировка в нестандартной ситуации. 
Эвристичность  
Целеустремленность. 
Коммуникабельность. 
Способность к гибкости. 
Оптимистичный настрой. 
Лидерские качества. 
Новаторские идеи.  

Рис. 2. Схема адаптации способностей обучающихся ВУЗа на основе интеллектуального 
капитала образовательной организации 

Источник: составлено авторами

Формирование способностей, свидетель-
ствующее о качестве образовательного про-
цесса в ВУЗе, может быть только резуль-
татом планомерной организации педаго-
гического процесса, формирования общей 
и эстетической культуры личности студен-
та во всей педагогической системе ВУЗа, 
как в учебное время, так и во внеучебной 
деятельности и специальной подготовке 
(рис. 3). При этом вопрос не в том, что тра-
диционные системы обучения и воспита-
ния студентов устарели, а в том, чтобы их 
содержание и структура были приведены 
в соответствие с современными требовани-
ями к профессиональным навыкам студен-
та, в частности к его активности.

Из рисунка 3 видно, что развитие актив-
ности студентов в ВУЗе проводится в двух 
направлениях: основная и дополнительная 
деятельность. Рассматривая основную учеб-
ную деятельность, мы отмечаем, что разви-
тие активности студентов осуществляется 
при проведении учебных занятий (первый 
блок рисунка) на которых студенты само-

стоятельно или под руководством препода-
вателя осуществляют поиск, систематиза-
цию и дополнение учебного материала.

При проведении практических заня-
тий (второй блок рисунка) студенты учат-
ся самостоятельно, но на условиях, постав-
ленных преподавателями, принимать ре-
шения по использованию приобретенных 
в процессе обучения навыков и знаний на 
практике. На семинарах (третий блок ри-
сунка), проводимых в ВУЗе, студенты вы-
полняют непосредственно обязанности по 
решению задач, приближенных к практи-
ческой деятельности. Следует отметить, что 
интеллектуальный капитал образователь-
ной организации — это, прежде всего, ком-
понент интегрирующий профессиональ-
но-личностное развитие обучающегося пу-
тем формирования системы интегративных 
связей в управленческом процессе их про-
фессиональной подготовки. Наряду с об-
щеобразовательной, общепрофессиональ-
ной системами подготовки, в ВУЗе должна 
использоваться интегрированная в общий 
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образовательный процесс система формиро-
вания интеллектуального капитала обра-
зовательной организации. При выявлении 
педагогических условий формировании ин-

теллектуального капитала образователь-
ной организации необходимо учитывать 
следующие факторы, которые можно раз-
делить на внутренние и внешние (рис.4).

 

Процесс формирования способностей студентов 
ВУЗа в рамках сформированной системы 

интеллектуального потенциала ВУЗа  

Основное образование Дополнительное образование 

Учебные занятия 

Практические занятия 

Семинары 

Культурно-досуговая деятельность 

Мероприятия воспитательной работы 

Научные кружки 

Семинары, конференции 

Взаимосвязь 

Рис. 3. Процесс формирования способностей студента ВУЗа на основе интеллектуального 
капитала образовательной организации 

Источник: составлено авторами

 

 

Факторы, оказывающие влияние на формирование интеллектуального потенциала 
образовательной организации 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Мотивационный 

Начальный уровень активности 

Целевой 

Фактор саморазвития 

Влияние распорядка дня  

Роль коллектива 

Роль профессорско-
преподавательского состава 

Наличие развитой культурно-
досуговой инфраструктуры 

Материально-технический фактор 

Роль СМИ 

Рис. 4. Факторы, которые оказывают влияние на создание интеллектуального капитала 
инновационной организации, в том числе образовательной 

Источник: составлено авторами
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Как видно из рисунка 4, внутренние 

факторы, которые оказывают влияние на 
выбор педагогических условий, включают: 

 — целевой фактор, который обуславли-
вает существование определенной установ-
ки не только у преподавателя, но и у само-
го студента. В нашем исследовании под це-
лью со стороны преподавателя понимается 
формирование способностей студента с ис-
пользованием интеллектуального капитала 
образовательной организации; со стороны 
студента целевой фактор выражается в на-
личии цели на формирование способностей;

 — мотивационный фактор предполага-
ет наличие внутренней мотивации — побу-
дительной причины к какому-нибудь дей-
ствию, то есть у студента должен быть мо-
тив развивать собственные способности;

 — у студента есть начальный уровень 
активности, с которым он пришел посту-
пать в ВУЗ;

 — профессиональный фактор подраз-
умевает под собой наличие высокой про-
фессиональной подготовки преподавателя 
или специалиста, который занимается не-
посредственно подготовкой и проведением 
образовательных мероприятий.

Внешние факторы, оказывающие влия-
ние на выбор педагогических условий фор-
мирования интеллектуального капитала 
образовательной организации, следующие: 

 — материально-технический фактор 
подразумевает под собой наличие матери-
ально-технической базы, способствующей 
развитию способностей студентов;

 — наличие развитой культурно-досуго-
вой инфраструктуры, позволяющей разви-
вать способности в творческом плане;

 — роли преподавателей в развитии спо-
собностей обучающихся (позитивная, ней-
тральная, негативная); в данном случае не-
обходимо обратить внимание на то, что на 
современном этапе практически недооце-
нивается тот факт, что формирование спо-
собностей студента способствует студенту 
не только выражать себя в рамках профес-
сиональной деятельности, но и формирует 
определенное поведение, применяемое сту-
дентом в процессе обучения по основным 
предметам; 

 — роль коллектива по отношению к об-
разовательным мероприятиям и развитию 
способностей студентов (позитивная, ней-
тральная, негативная); в рамках современ-

ной системы воспитания образовательная 
деятельность сводится преимущественно 
к тому, что студенты получают определен-
ный материал, посещают экскурсии, про-
сматривают видеофильмы, таким образом, 
выполняя роль пассивного слушателя. 

Следующим внешним фактором явля-
ется распорядок дня. Жесткая регламента-
ция образовательной деятельности требует 
строгого и точного соблюдения требований 
распорядка дня. 

Таким образом, у студентов формируют-
ся навыки по рациональному распределе-
нию своего времени, студенты приучаются 
к собранности и целенаправленности.

Средства массовой информации играют 
значительную роль в формировании спо-
собностей студента ВУЗа при освещении об-
разовательных мероприятий. В данном слу-
чае должна предоставляться информация 
о проведении мероприятий не только в рам-
ках ВУЗа, но и города в целом. 

Механизм формирования интеллекту-
ального капитала инновационной, в том 
числе образовательной организации, мож-
но охарактеризовать как формирование на-
учно-обоснованных выводов о возможных 
конкурентных преимуществах обучаю-
щихся на базе анализа результатов про-
гнозирования развития рынка труда и с 
учетом совокупности факторов влияния 
внешней среды.

Указанный механизм состоит из следу-
ющих этапов:

1. Анализ потребности работодателя 
в определенных качествах и свойствах лич-
ности выпускника вуза.

2. Проведение исследования факторов, 
оказывающих влияние на конкурентоспо-
собность выпускника вуза в современных 
условиях.

3. Оценка сильных и слабых сторон вуза, 
в разрезе его кадрового, ресурсного, науч-
ного, материально-технического, инноваци-
онного потенциала. В систему показателей 
для оценки рекомендуется включать: при-
веденную численность профессорско-пре-
подавательского состава вуза; численность 
выпускников, которые окончили вуз с отли-
чием; сумму финансирования научных ис-
следований и разработок; количество ци-
тирований публикаций ППС; численность 
абитуриентов, принятых в вуз; численность 
трудоустроенных выпускников.
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4. Построение стратегической модели 
формирования конкурентоспособного вы-
пускника вуза.

5. Установление стратегических целей 
и ориентиров.

6. Предложение направлений и способов 
достижения стратегических целей: форми-
рование профессионально-образовательно-
го пространства, создание организационно-
педагогического обеспечения реализации 
стратегии, подразумевающей формирова-
ние интеллектуального капитала иннова-
ционной, в том числе образовательной ор-
ганизации и пр.

7. Оценка результатов реализации стра-
тегии формирования интеллектуального ка-
питала образовательной организации. При 
этом рекомендуется использовать следую-

щие показатели: приведенная численность 
профессорско-преподавательского состава 
вуза; численность выпускников, окончив-
ших вуз с отличием; объем финансирования 
научных исследований и разработок; коли-
чество цитирований публикаций ППС; чис-
ленность абитуриентов, принятых в вуз; чис-
ленность трудоустроенных выпускников. 

Указанные выше показатели сравнива-
ются с результатами на этапе оценки силь-
ных и слабых сторон высшего учебного за-
ведения, его кадровой, ресурсной, научной, 
материально-технической, инновационной 
и иных составляющих. Определяется на-
правление повышения эффективности об-
разовательной организации на основе реа-
лизации стратегии формирования интел-
лектуального капитала (рис. 5). 

 

Анализ потребности работодателя в определенных качествах и 
свойствах личности выпускника вуза 

Исследование факторов влияния на формирование 
конкурентоспособного студента-выпускника в современных 

условиях 

Оценка сильных и слабых сторон вуза, в разрезе его кадрового, 
ресурсного, научного, материально-технического, 

инновационного потенциала. 

Оценка результатов реализации стратегии формирования 
интеллектуального потенциала образовательной организации 

Предложение направлений и способов достижения 
стратегических целей. 

Установление стратегических целей и ориентиров 

Выбор определяющей стратегической модели процесса 
формирования интеллектуального потенциала образовательной 

организации 

Рис. 5. Механизм планирования реализации стратегии формирования интеллектуального 
капитала образовательной организации  

Источник: составлено авторами
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Проводя исследование механизма страте-

гического планирования реализации страте-
гии формирования интеллектуального капи-
тала образовательной организации, мы выде-
лили компоненты, представленные на рис. 6. 

Следует обратить внимание, что послед-
ний компонент обеспечивает взаимосвязь 
стратегической цели (формирование ин-
теллектуального капитала) и текущей де-

ятельности профессорско-преподаватель-
ского и административного состава вуза 
по реализации педагогической стратегии 
формирования интеллектуального капи-
тала. Из этого следует вывод о необходимо-
сти постоянной воспроизводимости меха-
низма стратегического планирования, ос-
нованного на взаимодействии государства, 
вуза, студентов и работодателей. 

 

 
 

Основные элементы механизма формирования интеллектуального 
потенциала образовательной организации 

Видение конкурентных преимуществ выпускника вуза, 
цели и задачи формирования интеллектуального 
потенциала, направления деятельности, анализ 

ресурсного обеспечения 

 

Комплекс стратегических программ и проектов 
формирования интеллектуального потенциала, план 

мероприятий по реализации педагогической стратегии 

 

Процедуры разработки, обсуждения, реализации, 
педагогического мониторинга и обновления 

педагогической стратегии 

 

Рис. 6. Компоненты механизма стратегического планирования реализации стратегии 
формирования интеллектуального капитала  

Источник: составлено авторами

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, 

что специфика формирования интеллекту-
ального капитала инновационной органи-
зации в целом и вуза в частности позволяет 
определять его как фактор мотивационно-
го механизма и, тем самым, основой их ин-
новационного развития. При этом резуль-
таты исследования показывают, что интел-
лектуальный капитал, как личный, так 
и организационный, а точнее уровень его 
развития необходимо учитывать при фор-
мировании системы мотивации персонала 
инновационных, в том числе образователь-
ных, организаций. 
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УЧЕТНО‑ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
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В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

А н нота ц ия: в статье рассматривается рациональная организация работы ана-
литических работников учетно-финансового процесса в управлении и контроле за опе-
рационными активами предприятия, в частности, систематизированы принципы об-
разования активов предприятия, сформированы в целостную систему этапы управле-
ния операционными активами предприятия, представлен практико-ориентированный 
подход к факторному анализу эффективности управления операционными активами 
предприятия и выявлению воздействия их на конечные результаты деятельности пред-
приятия, что позволяет совершенствовать анализ, прогнозировать прибыльность про-
цесса хозяйствования и разрабатывать оптимизированную структуру активов субъек-
тов хозяйствования.
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Abstract:  the article discusses the rational organization of the work of analytical work-
ers in the accounting and financial process in the management of enterprise operating assets, 
in particular, the principles of the formation of enterprise assets are systematized, the stages 


