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сийскими производителями, использующими импор-
тируемые ресурсы, могло измениться вследствие ва-
лютных скачков. И хотя валютные изменения обычно 
оговорены в договорах, игнорирование рисков и рас-
смотрение стратегий развития компании только 
в одном варианте (усредненном, оптимальном) может 
привести к негативным последствиям и даже бан-
кротству. Также фактором повышения нестабильно-
сти платежеспособности нефтедобывающих компа-
ний являются изменения цен на нефть. 

Классификация нефтегазового оборудования, со-
ставленная Союзом производителей нефтегазового 
оборудования, включает [4]: геофизическое оборудо-
вание, оборудование для бурения скважин, оборудо-
вание для эксплуатации скважин, оборудование для 
ремонта и исследования скважин, трубы и металло-
прокат, электрооборудование и электротехническую 
продукцию, трубопроводную арматуру, автотехнику 
и дорожно-строительную технику, насосно-компрес-
сорное оборудование, емкостное и теплообменное 
оборудование, общезаводское оборудование, вспомо-
гательные и общехозяйственные материалы, геолого-
разведочное оборудование, кабельно-проводниковую 
продукцию, строительные и изоляционные материа-
лы, спецодежду и средства индивидуальной защиты, 
КИПиА, средства контроля и измерения, химическую 
продукцию, реагенты и топливо, прочее. 

Одним из главных рисков в отрасли нефтегазово-
го машиностроения является риск снижения цен на 
энергоресурсы. В периоды роста цен на нефть и ко-
гда динамика спроса опережает динамику предложе-
ния, нефтедобывающие компании начинают активно 
расширять добычу нефтепродуктов. В этой ситуации 
нефтедобывающие компании могут столкнуться 
с рисками задержки поставок оборудования, завы-
шения цен и другими, связанными с повышенным 
спросом на оборудование. В периоды снижения цен 
на нефть нефтедобывающие компании стараются 

снизить издержки, запрашивая у машиностроитель-
ных предприятий отсрочки платежей, снижения цен. 
Такая ситуация особенно опасна для малых предпри-
ятий нефтегазового машиностроения, в которых обо-
рудование изготавливается не массово, а по конкрет-
ным заказам. В период отказов от контрактов такое 
предприятие может обанкротиться, и после восста-
новления цен на нефть на рынке уже нефтедобы-
вающая компания окажется в ситуации недостатка 
поставщиков оборудования. 

Таким образом, риски закупочного процесса 
в нефтедобывающей отрасли образуют сложную 
структуру, содержащую валютные, ценовые, конку-
рентные, кредитные, технические и другие риски. 
Нефтедобывающие компании закупают различные 
классы оборудования, каждый из которых произво-
дится довольно небольшим количеством российских 
предприятий, поэтому риски сбоев вследствие неста-
бильности машиностроительных отраслей довольно 
высоки. Планирование стратегий диверсификации, 
страхования и формирования резервов в управлении 
рисками позволит повысить стабильность производ-
ства отдельных предприятий и, в силу сильной зави-
симости между компаниями, рынка в целом. 
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радиционно в России большая часть пер-
спективных исследований и новых разрабо-
ток ведется научными учреждениями. Это 

объясняется, прежде всего, наличием накопленного 
богатого научно-инновационного потенциала. Реали-
зация этого потенциала возможна только при непре-

рывном выполнении определенных функций: 1) про-
ведение исследований; 2) ведение разработок; 
3) коммерциализация полученных инноваций. 

Первые два этапа в рамках действующей инфра-
структуры отработаны и профессионально налаже-
ны. Встает задача развития системы коммерциализа-

Т 
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ции получаемых новшеств в дополнение к образова-
тельной и научно-исследовательской функции вузов. 
Это возможно только при совершенствовании суще-
ствующей инновационной деятельности вуза. 

Решение поставленной задачи в значительной 
мере будет способствовать повышению уровня науч-
но-технического развития России и развитию всей 
инновационной инфраструктуры в сфере высшего 
образования и экономики страны в целом. 

Сегодня комплексное использование информаци-
онных технологий в практике принятия управленче-
ских решений, основанных на современном подходе 
к управлению, является ключевым фактором развития 
многопрофильного университета. В этом случае соз-
дание интегрированной системы поддержки принятия 
решений в рамках инновационной инфраструктуры 
научного учреждения, ведения базы данных ее инно-
вационных и научно-практических разработок, ин-
формационной поддержки инновационного процесса 
и исследований является одной из актуальных и зна-
чимых научно-технических задач. 

В свою очередь, система управления бизнес-
процессами университета является уникальным тех-
нологическим решением, обеспечивая взаимосвязь 
проектов, финансовых, человеческих и материальных 
ресурсов учреждения, отвечая и тактическим задачам, 
и стратегическим целям конкретного вуза [1]. 

Наиболее перспективным выходом из обозначен-
ной проблемы видится разработка и внедрение ин-
формационно-аналитического обеспечения процесса 
коммерциализации вузовских инноваций. 

Как известно, любой процесс принятия решений 
требует оперативной и в то же время качественной 
обработки информации. При этом необходимо при-
нимать во внимание специфику управления набором 
инструментов отношений между вузами, коммерче-
скими структурами и различными фондами, которые 
характеризуются большими объемами, разнородным 
характером анализируемой информации и ограниче-
нием периода времени на разработку и принятие ре-
шения. 

Основной задачей создания и развития современ-
ных интеллектуальных систем является разработка 
эффективных методов интеграции технологий, как 
сбора и анализа информации, так и методов исполь-
зования результатов этого анализа при принятии ре-
шений. 

Таким образом, основными элементами инфор-
мационного обеспечения коммерческого использо-
вания результатов научно-исследовательской дея-
тельности научной организации являются: соответ-
ствующие базы данных, программное обеспечение 
для работы с ними, информационная модель под-
держки этого процесса и комплекс прикладных про-
грамм. 

Наличие программных инструментов поддержки 
научной и инновационной деятельности позволит 
в реальном времени отслеживать работу магистран-
тов и аспирантов университета, структурировать их 
обучение и научную работу. Кроме того, анализ 
имеющихся данных даст четкую картину направле-

ний научной деятельности вуза и в последующем 
поможет создавать эффективные команды под наи-
более перспективные проекты с целью их  участия в 
конкурсах грантов и коммерческой реализации. 

В числе задач, с которыми сталкиваются коллек-
тивы научных проектов, чаще всего появляется не-
обходимость решить следующие. 

1. Оценить коммерческий потенциал (рыночную 
привлекательность) идей и разработок (изобретений, 
технологий, полезных моделей, ноу-хау и т. п.), по-
лученных или ожидаемых в результате научной дея-
тельности. 

2. Привлечь финансовые средства, необходимые 
для проведения исследований и реализации проекта, 
всеми доступными способами. 

3. Организовать эффективное управление науч-
ным или инновационным проектом, начиная со ста-
дии идеи или получения заказа, организации коман-
ды и заканчивая получением результатов и подго-
товкой отчета. 

В рамках данного исследования остановимся на 
способах управления проектами в вузе. Поскольку 
управление проектами в рамках научной деятельно-
сти университета ориентировано на объединение 
и координацию усилий всех исполнителей, вовле-
ченных в проект, иными словами – на создание  
команды проекта, управление ею и мониторинг по-
лучаемых результатов, можно считать это проектно-
ориентированной деятельностью, результаты кото-
рой передаются заказчику в виде проведенных работ, 
реализованных научных проектов и разработок, час-
то имеющих коммерческую ценность. Здесь иннова-
ционная деятельность представляется как отлажен-
ная система, на входе которой контракты, заказы, 
договора и соглашения, реализуемые как проект или 
программа, а на выходе имеются проведенные рабо-
ты и созданные продукты. 

Управление научными проектами на принципах 
технологии управления проектами как новой управ-
ленческой культуры в вузе позволит перейти от 
спонтанной деятельности отдельных научных со-
трудников к планомерной работе, от отдельных про-
ектов и разработок – к целенаправленной инноваци-
онной деятельности и коммерциализации научного 
потенциала учреждения. 

Приведенная функциональная модель информа-
ционно-аналитической поддержки процесса коммер-
циализации результатов научных исследований 
и разработок (рис. 1) отражает весь комплекс меро-
приятий по сбору, хранению, анализу и использова-
нию информации о научно-исследовательских дос-
тижениях, направленных на привлечение потенци-
альных заказчиков и инвесторов, определение 
необходимости научной и коммерческой доработки 
и выбору оптимальных путей коммерциализации 
полученных разработок. А выбранные способы фи-
нансирования и предъявляемые требования заказчи-
ка к сущности научных результатов, степени их пра-
вовой защищенности и возможные области приме-
нения определяют стратегию коммерциализации 
результатов научной деятельности. 
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Рис. 1. Функциональная модель процесса коммерциализации научных разработок 

В предлагаемой информационной системе все 
пользователи – научный сотрудник, аспирант, сту-
дент – независимо от уровня проекта и степени его 
завершенности могут добавить информацию о своих 
исследованиях и разработках в виде краткой аннота-
ции, резюме проекта, технологического предложения 
и пр. Также он может представить сведения о публи-
кациях, патентах, лицензиях и другую информацию 
о себе и о проекте. 

При участии как внутренних, так и сторонних 
экспертов будет проводиться разносторонняя оценка 
представленных проектов (техническая, технологи-
ческая, экономическая, правовая), что в последую-
щем облегчит выбор проекта потенциальным инве-
стором и организацию команды для его реализации. 

В системе будет постоянно обновляться инфор-
мация обо всех проводимых конкурсах, грантах, 
предложениях и потребностях потенциальных инве-
сторов, заказчиков НИР и ОКР. Кроме того, инвесто-
ры и заказчики смогут проводить поиск научных 
и инновационных разработок и ознакомиться с экс-
пертными оценками представленных проектов.  

Каждый пользователь информационно-аналити-
ческой системы видит доступные к просмотру резюме 
и описание научных разработок, предложения пред-
приятий-инвесторов, экспертные оценки, и в зависи-
мости от своих целей и интересов имеет возможность 
провести поиск интересующих научных объектов, 
изучить  сопутствующую информацию, провести от-
бор и анализ проектов, чтобы принять решение о ре-
гистрации в системе, поиске контактов и дальнейшем 
участии в процессе коммерциализации научных ис-
следований. 

Таким образом, комплексная информационная 
поддержка инновационной деятельности вуза долж-
на содержать группу функциональных модулей, объ-
единенных общей программной платформой: орга-
низация и управление научными исследованиями; 
управление  научными кадрами; поиск конкурсов, 
грантов, заказов на НИР, предложений от предпри-
ятий; поддержка научных исследований; управление 
интеллектуальной собственностью; подготовка 
и построение отчетных документов. 

Научные учреждения, обладая большим объемом 
слабоструктурированной информации, имеют ост-
рую необходимость в ее быстром анализе и эффек-
тивном применении. Хранилище данных позволяет 
собирать всю информацию и производить ее даль-
нейший анализ средствами OLAP. 

Эффективная технология извлечения данных по-
зволит осуществлять поиск общих закономерностей 
в больших объемах данных и способна решить сле-
дующие задачи. 

1. Анализ научной деятельности сотрудника, ас-
пиранта или студента университета для оценки воз-
можности его включения в команду определенного 
проекта в разрезе его публикаций, опыта участия 
в других проектах и т. д. 

2. Предварительный анализ возможностей и ре-
сурсов вуза для поддержки принятия решения об 
участии в том или ином конкурсе, заявке и т. п. 

3. Анализ имеющихся проектов в разрезе научной 
или коммерческой привлекательности для опреде-
ленного заказчика, фонда и др. 

В этом случае технологическая схема функцио-
нирования информационно-аналитической системы 
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процесса коммерциализации новых научных проек-
тов в рамках вуза может выглядеть так (рис. 2). 

Здесь необходимо учесть, что к СППР в инноваци-
онной деятельности университета, как к любой под-
системе корпоративной информационной системы, 
предъявляются определенные требования и цели. 

Сегодня уже очевидно, что информационные сис-
темы вузов будут стремиться к объединению всех 

сфер деятельности учреждения, соединяя учебный 
процесс с научными исследованиями, инновациями, 
финансами и материальными ресурсами, строя об-
щую инфраструктуру. Особенно важным является 
интеграция задач эффективного управления иннова-
ционным процессом и собственно проведение науч-
ных исследований, включая их подготовку и ком-
мерциализацию. 
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Рис. 2. Технологическая схема функционирования системы информационно-аналитической поддержки коммерциализации 

научных разработок 

Также ключевым направлением развития инфор-
мационно-аналитических систем станет развитие 
модулей поддержки принятия решений. Вузы, вне-
дряющие ERP-систему, в которую встроены модули 
поддержки принятия решений, имеют преимущество 
в этом вопросе перед другими вузами [2]. 

 

Библиографические ссылки 

1. Маханько А. В., Кашапов Н. Ф., Галимов А. М. 
Управление инновационной деятельностью в вузе: про-
блемы и перспективы // Образовательные технологии 
и общество. – 2012. – № 4. – С. 615–624. 

2. Крюков В. В., Шахгельдян К. И. Корпоративная ин-
формационная среда вуза: методология, модели, решения : 
монография. – Владивосток : Дальнаука, 2007. – 308 с. 

Получено 21.10.2014 
 
 




