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ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В работе выявлены интеллектуальные элементы инновационного процесса, влияющие на его 
эффективность. Первая стадия инновационного процесса связана с генерированием знаний и 
творческой деятельностью автора, что характеризуется слабой правовой охраной и невоз-
можностью её полной оценки. Парадокс открытости, необходимость контроля объёма знаний 
для обмена ею между организациями требует выработки стратегии расширения границ правовой 
охраны ОИС с соблюдением интересов всех заинтересованных лиц на основе доверительных 
механизмов. Разделение интеллектуальных элементов на объекты воздействия позволило вы-
явить направления совершенствования развития инновационного процесса. Установлено, что 
непрерывное совершенствование интеллектуального капитала и инвестиции в него со стороны 
организации, а также свобода автора, основанная на коммерциализации, формируют новую мо-
дель сотрудничества. Эта модель включает не только достойную оплату труда и карьерный рост, 
но и участие автора в управлении компанией и распределении доходов от использования ОИС. 
Выявленное противоречие между созданием и присвоением РИД обуславливает необходимость 
включения определённых категорий в гражданский оборот, унификации терминологии в праве и 
экономике, упрощения механизмов закрепления прав на ОИС. При этом под интеллектуальными 
элементами понимаются творческие компоненты инновационного процесса, идеи, знания, РИД, 
которые в результате их преобразования способны приносить прибыль. 
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УДК 330.34 

Введение 
В эпоху цифровизации и технологического прорыва, основой которых является 

экономика знаний, актуально стремление организаций к акцентированию своей дея-
тельности на направлениях, повышающих эффективность инновационного процесса. 
Реализация всех этих направлений связана с созданием инноваций, закреплением за 
ними исключительных прав, осуществлением их охраны и защиты как объектов ин-
теллектуальной собственности, внедрённых в экономический оборот и приносящих 
прибыль. Наиболее уязвимой и сложной для охраны является первая стадия инноваци-
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онного процесса, в которой зарождаются идеи и формируются знания. Процесс созда-
ния инноваций внутри организации связан с творческой деятельностью автора, поэто-
му частично непрогнозируем и не всегда подлежит оценке и охране. Он включает в 
себя: поиск, отбор и постоянное развитие интеллектуального человеческого капитала; 
создание условий для эффективной работы по генерированию знаний (гибкие формы 
занятости, система мотивации, направление на обучение и повышение квалификации); 
техническая и юридическая охрана полученных в ходе инновационной деятельности 
знаний (выбор между научным открытием и ноу-хау, заключение договоров с работни-
ком о соблюдении коммерческой тайны, дифференцированные режимы открытости, 
которые реализуются «модулями» простого лицензирования, определяющими объём 
обмена знаниями [1]); систематизация и регистрация произведений либо их охрана 
внутри организации в качестве коммерческой тайны (так называемое противоречие 
между созданием и присвоением произведения – «парадокс открытости» [2]); одно-
временная регистрация одного объекта в авторском и патентном праве и т. д.  

Инновационный процесс предполагает длительное сотрудничество автора (ра-
ботника) и организации при создании инноваций, регулярные вложения в человече-
ский капитал, износ человеческих способностей. Политика коллективного взаимо-
действия и необходимость формирования среды взаимного доверия [3] в ходе твор-
ческой деятельности от этапа создания знаний и до реализации инновационного про-
дукта требует удовлетворения интересов всех заинтересованных лиц.  

В ходе анализа имеющихся трудностей, возникающих при осуществлении ин-
новационного процесса в направлении развития и применения интеллектуального 
авторского потенциала, становится важным выделение отдельных его интеллекту-
альных элементов. Субъектно-ориентированные, терминологические и регистраци-
онные элементы, выделенные в исследовании, рассматриваются как факторы повы-
шения эффективности инновационных процессов в организации.  

Управление интеллектуальными элементами  
в инновационном процессе 

Имеется достаточно точек зрения по трактовке содержания инновационного про-
цесса. Например, представление его двухстадийным, состоящим из этапа создания ин-
формационной модели продукта и этапа создания самого продукта [4] или в виде линей-
ных моделей спроса и предложения, модели связи, которые в целом состоят из этапов, 
начинающихся с возникновения идеи до её реализации на рынке. Модель связи из-за 
своей непрерывности показала возможность появления идеи на любом этапе цикла [5]. 

Имеется также позиция, при которой различаются понятия «инновационный 
процесс» и «инновационная деятельность», при этом процесс реализуется посредст-
вом деятельности субъектов путём их активного взаимодействия для удовлетворения 
своих потребностей и интересов [6]. Элементами инновационного процесса обычно 
считают проекты, разработки, научные исследования. Подобные точки зрения рас-
сматривают инновационный процесс как комплекс действий или работ без учёта 
важности главного субъекта – создателя инновации. При этом именно человек ини-
циирует инновации, а его поведение играет центральную роль [7]. РС учётом творче-
ского подхода к созданию инноваций целесообразно акцентировать внимание к сле-
дующим интеллектуальным элементам, которые условно делятся на группы. 
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1. Субъектно-ориентированные элементы.  
Первый связан с появлением на экономическом поле нового игрока, статус кото-

рого в период промышленной революции был не столь значимым. Этим игроком посте-
пенно становится человек с его потенциалом в виде знаний. Особенностью новой эко-
номики стало привлечение данного субъекта не как исполнителя, работника, выпол-
няющего ряд простых задач, а как лица, интеллектуальные способности которого могут 
развиваться и совершенствоваться, создавая инновационный результат. Имеющиеся 
знания и способности человека, представляющие в настоящее время большую ценность, 
«повернули» к нему организации, активно применяющие в бизнесе возможности техни-
ческого прогресса, заставили учитывать его как партнёра, обладающего отдельным пра-
вом голоса. Кроме того, наличие интеллектуальных способностей у человека позволяет 
последнему выбирать организации для сотрудничества независимо от границ государств 
и территорий. Человек и его потенциал становятся своего рода транснациональным 
субъектом, способным влиять на прибыль наравне с юридическим лицом. 

Потенциал человека в настоящее время исследуется отдельно как элемент, 
влияющий на эффективность работы предприятия. При этом были выявлены сле-
дующие важные его составляющие: 

– необходимость учитывать интересы работников предприятия, поскольку это 
влияет на производительность труда [8]; 

– личная заинтересованность работника, которая совпадает с интересами ор-
ганизации [9];  

– качество жизни человека, отражающее его внешние условия жизни, стремления 
и реализацию, потенциал же – внутренние качественные характеристики человека [10];  

– удовлетворённость работником заработной платой влияет на продуктив-
ность труда [11]; 

– вложения работодателя в обучение, комфортные условия труда, профессио-
нальный и карьерный рост [12], обеспечивающие повышение производительности. 

Совпадения интересов работника и работодателя могут быть обеспечены за 
счёт: системы надбавок и премий за полученные достижения; организации бесплат-
ного обучения для работника в интересах компании (повышение квалификации, ос-
воение дополнительной квалификации, курсы иностранных языков); участия в 
управлении компании на различных уровнях, доли от прибыли за полученные инно-
вации. Такие составляющие являются для работника своеобразными гарантиями 
поддержания интереса и могут получить отражение в трудовом договоре.  

Второй элемент. Логично предположить, что управление структурным капита-
лом организации, как основным генератором по созданию инноваций, впоследствии 
принадлежащих организации, начинает занимать центральное место, поскольку вклю-
чает в себя и интеллектуальный капитал, и ресурсы. Потребность повышения эффек-
тивности инновационного процесса – путём включения дополнительных организаци-
онно-экономических инструментов в управление организацией – позволяет предполо-
жить, что организация должна создавать необходимые условия для эффективной рабо-
ты каждого специалиста, вкладывающего субъективные знания и способности в про-
изводственный процесс. В выдвигаемых российскими авторами подходах к организа-
ции управления человеческим капиталом обосновываются следующие выводы: 

– требуются инвестиции в совершенствование навыков человеческого капита-
ла [13];  
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– целесообразно расширение прав и возможностей специалистов (благоприят-
ная рабочая среда [14]); 

– важно исследование управления человеческим капиталом со стороны орга-
низации и отдельного человека, на национальном уровне и региональном, на уровне 
отдельной отрасли [15];  

– матрица компетенций по управлению человеческим капиталом является эф-
фективным инструментом оценивания персонала [16]; 

– метод продвижения бренда сотрудника (индивидуального ЧК) [17]; 
– метод «корпоративного заимствования» [18] сотрудниками организаций, при 

котором происходит обмен специалистами, знатоками в узкой области.  
Здесь требуется квалифицированный подход к организации внутренней дея-

тельности предприятия, разработке правовых критериев охраны знаний на каждом 
этапе, стимулированию работника на создание инноваций внутри организации. 
Внешним необходимым условием остаётся скоординированная государственная по-
литика в этой сфере. При этом необходимо учитывать, что затраты организации на 
развитие человеческого потенциала имеют долгосрочный характер. Продвижение 
компании на рынке к успеху зависит от желания сотрудника работать в этой органи-
зации долгий срок, что решается только продуманной мотивационной политикой в 
отношении человеческого капитала. Этот элемент имеет разные уровни регулирова-
ния, и на организационном уровне он является коммерческой тайной. 

2. Терминологические элементы. 
Третий элемент, влияющий на инновационное развитие организации, лежит в 

основе закрепления исключительных прав на инновации как объекты интеллектуаль-
ной собственности (ОИС) и их соотнесения с нематериальными активами (НМА), ко-
торые делятся на идентифицируемые и неидентифицируемые. К ним в настоящее 
время относят не только полученные патенты и свидетельства на объекты авторского 
и патентного права, но и человеческий капитал, технические навыки, дистрибьютер-
скую сеть, корпоративную культуру и т. д. При этом понятие НМА используется как 
экономический термин, а ОИС – как правовой. Для оценки НМА требуется включе-
ние данного понятия в гражданский оборот, а также соотнесение имеющихся дефи-
ниций в документах по бухгалтерскому учёту. Существует разрыв между экономиче-
ской и правовой готовностью инновации к признанию их в качестве НМА и ОИС, 
обусловленный: различиями в трактовке терминов; неоднозначностью в применении 
международных и национальных стандартов; несовершенством инструментов защи-
ты инноваций от конкурентов. Данные факторы вызывают значительные временные 
потери при установлении правового статуса таких разработок и их правовой охраны. 
Если юридически организация «приспосабливается» к отсутствию ОИС в ГК РФ и 
использует имеющийся перечень объектов, то постановке на учёт по-прежнему не 
подлежат такие активы как гудвилл, информация, технические условия, деловые ка-
чества персонала и т. д. Таким образом, правовое оформление инноваций в качестве 
ОИС с последующим отражением в качестве НМА представляет собой многоуровне-
вый процесс, регламентированный российским законодательством в сфере интеллек-
туальной собственности (ИС), международными соглашениями в сфере ИС, корпора-
тивными и международными стандартами финансового учёта.  

Четвёртый элемент посвящён законодательному включению в нормы права 
одинаковых понятий и категорий, влияющих на инновационный процесс. Например, 
необходимо отметить важность закрепления в гражданском законодательстве поня-
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тий «информация» и «научное открытие», отсутствие которых противоречит нормам 
международного права (Конвенции ВОИС 1967г), одноимённому ГОСТу по интел-
лектуальной собственности, закону об информации № 149 и даже истории развития 
советского и российского законодательства. Корректное включение определённых 
понятий в гражданский оборот позволило бы констатировать, что защита инновации 
в отдельных её элементах может осуществляться не только управленческими реше-
ниями, но и правовыми методами. 

В анализе имеющихся научных изысканий присоединимся к обоснованным 
точкам зрения о важности включения категории «информация» к объектам граждан-
ского права в связи с тем, что: 

– информация – это родовое понятие для некоторых объектов гражданских 
прав [19,20] (генетическая информация [21], инсайдерская информация); 

– информация может быть выражена в материальном носителе (базе данных) 
или в человеке как носителе этой информации (её способ защиты только коммерче-
ская тайна и ноу-хау) [22]; 

– информация представляется специфическим нематериальным или матери-
альным благом либо имеет двойственный характер [22]; 

– информация как экономическая категория подвергалась исследованиям с 
точки зрения получения прибыли. Выявлено, что есть информация, которая до её 
разглашения ценится наиболее высоко, есть та, которая после разглашения только 
повышается в цене. В связи с такой неопределённостью вложения инвестиций в на-
учную информацию являются желательными, но осуществляются с трудом [23]; 

– информация – это знания, полезные для достижения целей: знание субъек-
тивно, а информация объективна. Традиционная концепция по защите интеллекту-
альных прав стоит на стороне лиц, инвестирующих в инновационные разработки 
[24], этим лицам свойственно скрывать информацию. 

Таким образом, информация может быть основополагающим понятием, от-
правной точкой для авторов и правообладателей, поскольку сама по себе представля-
ет ценность. Информация является одним из способов правового закрепления знаний 
до этапа формирования её в произведение или иной ОИС. 

Расширяет границы правовой охраны знаний включение понятия «научное от-
крытие» в ГК РФ. Исторически оно было введено в оборот в СССР для мотивации 
учёных. Лица, совершавшие научные открытия, получали вознаграждение (5000 руб-
лей) и могли продолжать исследования в своей области. Признаки открытий: миро-
вая новизна, достоверность и фундаментальность. Виды открытий: явление, свойст-
во, закономерность. Открытия имеют значение в прикладных науках [25], фотожур-
налистике [26] и ряде других областей. В связи со сложностью получения инноваци-
онного результата, законы зарубежных стран предоставляют охрану открытиям в па-
тентном праве, а автору – долевое участие в правах на изобретение [27]. В России на-
учные открытия регистрируются по ГОСТу Р 55384-2012, автору Роспатентом выда-
ётся диплом, однако в ГК РФ такого объекта не предусмотрено. Меж тем, на научные 
открытия распространяются права авторства, и с момента объявления об этом дейст-
вует приоритет. Существует точка зрения, что автор открытия должен становиться 
соавтором всех последующих изобретений, созданных на его основе, в виде процен-
тов авторского вознаграждения [28]. Элемент, в котором имеющиеся нормы и стан-
дарты государства, регулирующие вопросы управления интеллектуальной собствен-
ностью, получат принципиальное соответствие друг другу.  
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Актуальной задачей для решения и пятым элементом является широко обсу-
ждаемый в научных кругах искусственный интеллект (ИИ) и его производные. По-
лярные точки зрения о нём и отсутствие наработанной практики обращения с такими 
объектами оставляют нерешённым противоречие между высокой покупательной спо-
собностью и правовой принадлежностью, порождающей ответственность за причи-
нённый действиями ИИ ущерб определённым лицам. ИИ преимущественно создаёт 
объекты, обладающие комбинаторной новизной, однако в специализированных об-
ластях может демонстрировать и высокий уровень инновационности. При этом ста-
тус таких объектов для организации не определён, сложно их поставить на баланс в 
качестве НМА, возникает проблема их правильной охраны. Такие отношения могут 
быть урегулированы с помощью организационно-управленческих инструментов 
фирмы как заинтересованного лица, пока не будет выработан гражданско-правовой 
механизм охраны и защиты отношений, связанных с ИИ (в настоящее время споры 
разрешаются в судебном порядке). 

3. Элементы, касающиеся упрощения механизма правового регулирования (ре-
гистрационные права). 

Что касается шестого элемента, то, с нашей точки зрения, особого внимания и 
законодателя, и управления на уровне организации заслуживают разработанные 
внутри организации программы для ЭВМ и базы данных. Именно они включают 
комплекс работ по лицензионному обеспечению, внесению персональных данных, 
постоянному дополнению в них информации для хранения, распределению исключи-
тельных прав между авторами-создателями программ и организацией. С учётом по-
явления транснациональных корпораций и кластерных объединений вопросы право-
вой охраны этих объектов выходят на другой уровень. Процедура определения при-
надлежности исключительных прав и распоряжения ими является приоритетной, 
рисковой для деятельности любого юридического лица, поскольку содержит сведе-
ния, влияющие на извлечение прибыли, о чём говорит судебная практика2. База дан-
ных имеет особый порядок регистрации как объект авторских прав, который в на-
стоящее время является уязвимым, поскольку для идентификации такого объекта 
требуется депонирование всего объёма информации, что представляется фактически 
невозможным. Ряд авторов считает [29], что и проверка частично депонируемой базы 
данных создаёт риски для признания авторства. Кроме того, при добровольной реги-
страции базы данных доказательства охраноспособности в Роспатент не представля-
ются. Регистрация базы данных объекта авторских и смежных прав может быть осу-
ществлена, имеет свои особенности, которые технически требуют объединения дан-
ных в Роспатенте, а юридически должны предоставлять такой механизм в граждан-
ском законодательстве. Предлагается также деление баз данных на творческие (ори-
гинальные) и нетворческие [30], но имеющие значение с точки зрения содержания 
для юридического лица. Отражение процедуры регистрации разных видов баз дан-
ных в законодательстве влияет не только на скорость их регистрации, но и их конеч-
ную стоимость.  

                                                            
2 Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при 

применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации о правовой охране про-
грамм для ЭВМ и баз данных (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным 
правам от 18 ноября 2021 г. № СП-21/26) | Документы ленты ПРАЙМ: ГАРАНТ.РУ. 
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Средства индивидуализации предприятия в настоящее время являются ещё 
одним, седьмым элементом, влияющим на эффективность инновационного процесса 
и на конкурентоспособность организации, поскольку цифровизация предоставила 
возможность взаимодействия сверх территориальных границ через интернет-
пространство. Раскрученный бренд – отдельная ценность, требующая правовой, ор-
ганизационной и технической поддержки со стороны организации в постоянном ре-
жиме. Необходимо отметить целесообразность проведения анализа защиты средств 
индивидуализации, закреплённых в ГК РФ, а также приносящих доходы иных объек-
тов, появившихся в связи с осуществлением предпринимательской деятельности в 
сети интернет. Использование средств индивидуализации (изображений, логотипов) 
на сайтах компании без средств защиты облегчает их незаконное копирование и ис-
пользование в контрафактной продукции, что отражается на продажах продукции и 
влияет на деловую репутацию организации. Данный элемент является уникальным 
для каждой организации, поскольку определяется спецификой производимых това-
ров, выполняемых работ или оказываемых услуг. 

Созданные для продвижения бизнеса подкасты, технические условия, икон-
ки, перфомансы рождают ещё один элемент повышения эффективности инноваци-
онного процесса и создают противоречие в управлении ими, поскольку являются 
выгодным способом продвижения товаров и услуг, при этом имея низкую степень 
правового обеспечения. Такие различные по своим свойствам «неявные» объекты 
авторских прав на практике заставили задуматься о разграничении признаков про-
изведения в гражданском законодательстве и разделении объектов на виды в зави-
симости от новизны и оригинальности. Организация управления подобными объек-
тами может быть построена на политике соотнесения имеющихся правовых средств 
охраны ОИС, включённых в перечень ГК РФ, с объектами, создаваемыми с помо-
щью новых технологий. 

Практика использования ОИС показывает наличие элементов повышения 
эффективности инновационного процесса в установленном механизме охраны объ-
ектов, защита которых реализуется невыгодно для правообладателя либо вообще 
отсутствует. Недостатки или отсутствие их правовой охраны компенсируются су-
ществующими правовыми инструментами, однако отражаются на времени и затра-
тах организации. Приведём два примера. Имеющая свою историю выбора между 
авторской и патентной охраной программа для ЭВМ, в настоящее время защищае-
мая авторским правом согласно нормам международного и российского законода-
тельства, постепенно интегрируется с определённым устройством, что позволяет 
получить дополнительную защиту в праве патентном. Методы ведения бизнеса в 
связи с отсутствием их гражданско-правовой охраны стали закреплять в програм-
мах для ЭВМ и отдельных устройствах. Данный подход позволяет сделать вывод о 
том, что такие специальные НМА должны управляться и отслеживаться отдельно, и 
иметь отдельный правовой режим охраны, предусматривающий упрощённый поря-
док регистрации в сцепке «метод – программа – устройство» при выявлении между 
ними общих признаков. 

Влияние интеллектуальных элементов на функционирование организации 
представлено в таблице. 
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Таблица 

Влияние интеллектуальных элементов на функционирование организации 

Интеллектуальные элементы 
№ 
п/п Основные направления управления  Субъект-

ноориентиро-
ванные: 1, 2 

Термино-
логические:  

3, 4, 5 

Регистра-
ционные права:

6, 7 

1 
Стратегическое управление инновациями (вве-
дение инновационной стратегии и системы 
приоретизации проектов)  

+ +  

2 

Оптимизация организационной структуры 
(создание кросс-функциональных 
инновационных команд и гибких структур 
управления)  

+   

3 Совершенствование процессов генерации идей 
(краудсорсинг, дизайн-мышление, TRIZ)  +   

4 

Эффективное ресурсное обеспечение 
(оптимизация бюджетирования НИОКР и 
системы венчурного финансирования 
инноваций)  

+ + + 

5 

Развитие партнёрских сетей (формирование 
открытых инновационных экосистем, 
сотрудничество с научными центрами и 
участие в стартапах)  

+   

6 
Совершенствование коммерциализации 
(внедрение Stage-Gate систем оценки проектов, 
развитие маркетинга инноваций)  

+ + + 

7 
Кадровое обеспечение (внедрение программ 
развития инновационных компетенций и 
мотивационных систем для изобретателей)  

+  + 

8 

Правовая защита результатов (оптимизация 
защиты авторских и патентных прав, 
разработка политики защиты секретов 
производства) 

 + + 

9 

Информационно-аналитическая поддержка 
(внедрение систем интеллектуального анализа 
данных, мониторинга технологических 
новинок)  

 + + 

10 
Культура инноваций (формирование ценностей 
креативности, снижение бюрократических 
барьеров для инициатив)  

+   
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Заключение  
Таким образом, учёт интеллектуальных элементов позволит сократить время 

вывода инновации на рынок, повысить ROI инновационных проектов организации, 
усилить дифференциацию от конкурентов, увеличить рыночную капитализацию за 
счёт НМА. Корректное, поступательное планирование решений в области инноваци-
онного развития организации позволит: включить в его структуру специалистов по 
разработке ОИС, их технической охране и защите; поменять поход к человеческому 
потенциалу, учитывая срок действия авторских и патентных прав как части интеллек-
туального капитала физического лица, не принадлежащего организации; систематизи-
ровать и структурировать ОИС и иные данные внутри организации, способные оказать 
влияние на получение прибыли. Предпринятые меры призваны способствовать сниже-
нию затрат на судебную защиту ОИС, повысить эффективность работы организации 
по созданию и применению инноваций, создать комфортные условия для долгосрочно-
го продуктивного сотрудничества в целях реализации её потенциала.  
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Y. A. Lozina3. Managing Intellectual Elements of the Innovation Process as a Factor of Increas-
ing Organization Efficiency. The paper identifies the intellectual elements of the innovation process 
that affect its effectiveness. The first stage of the innovation process is associated with the generation 
of knowledge and the creative activity of the author, which is characterized by weak legal protection 
and the impossibility of its full assessment. The paradox of openness, the need to control the amount 
of knowledge for the exchange of it between organizations requires the development of a strategy to 
expand the boundaries of the legal protection of the OIC while respecting the interests of all stake-
holders on the basis of trust mechanisms. The division of intellectual elements into impact objects 
made it possible to identify areas for improving the development of the innovation process. It is estab-
lished that the continuous improvement of intellectual capital and investments in it by the organiza-
tion, as well as the freedom of the author based on commercialization, form a new model of coopera-
tion. This model includes not only decent pay and career growth, but also the participation of the au-
thor in the management of the company and the distribution of income from the use of IPOs. The re-
vealed contradiction between the creation and appropriation of RID necessitates the inclusion of cer-
tain categories in civil circulation, the unification of terminology in law and economics, and the sim-
plification of mechanisms for securing IPR rights. At the same time, intellectual elements are under-
stood as the creative components of the innovation process, ideas, knowledge, and RID, which, as a 
result of their transformation, are capable of making a profit.  

Keywords: innovation process, elements of efficiency improvement, intellectual property, intangible 
assets, knowledge management, the paradox of openness, human capital, intellectual elements. 
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