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Аннотация: в данной работе обозначены основные аспекты интеллектуального капитала 

образовательных организаций, их роль в обеспечении научного потенциала организации. Определено 

значение систем управления знаниями, определены риски, процессы сопровождения и использования 

результатной информации. Определена необходимость внедрения подобных систем, с точки зрения 

комплексного подхода управления и защиты интеллектуальной деятельности образовательного 

учреждения. 
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Среди основных процессов развития высших учебных заведений, влияющей на качество выходной 

интеллектуальной, научной, инновационной деятельности, можно обозначить процессы использование 

систем управления интеллектуальной собственностью и знаниями. 

Системы управления знаниями (СУЗ) основываются на принципах, где основным ресурсом является 

интеллектуальный капитал организации. Управление знаниями (УЗ) – это процессы, с помощью которых 

создаются, распределяются и применяются основные элементы интеллектуального капитала, 

необходимые для успеха функционирования предприятия [2, 6]. Так же это и стратегия, позволяющая 

трансформировать различные виды интеллектуальных активов, для достижения большей 

производительности, стоимости и эффекта применения. Рассматривая процессы УЗ необходимо 

понимать, что процессы имеют многоаспектность своего определения. 

СУЗ позволяют эффективно распоряжаться ресурсами интеллектуальной собственности и получать 

различные интеллектуальные и материальные выгоды от их реализации [3]. Вместе с тем, специфика 

образовательной сферы определяет индивидуальные особенности формирования каждой системы. Опыт 

ряда стран показывает, что процессы ужесточение мер контроля и наказания не дает ожидаемого 

эффекта, с точки зрения применения интеллектуальных ресурсов. В условиях рынка на первый план 

выходят инструменты защиты информационных систем (ИС), используемых в образовательной 

деятельности организации. 

На текущий момент большинство ВУЗов пытается самостоятельно решать вопросы использования 

ИС, основываясь на собственном и зарубежном опыте. Однако всё ещё отсутствует готовые 

комплексные решения теоретических и методологических основ рассматриваемой области, для принятия 

однозначных управленческих решений, касаемо внедрения систем [4]. 

Основным тормозом в развитии таких систем является отсутствие системного подхода в защите 

результатов интеллектуальной деятельности. Роль нематериальных активов, научный потенциал вуза, а 

также проблемы создания и использования результатов научной деятельности, конкурентоспособность 

вуза – все это требует детального научного осмысления, выработки эффективного подхода к 

использованию  выходных результатов деятельности. 

Стоимость, успешность и перспективность вузовской деятельности, в свою очередь, также 

определяется не только материальными ресурсами, но и, главным образом, инновациями, 

изобретениями, авторскими правами. Одним словом, ВУЗам все чаще приходится бороться с растущими 

по своим масштабам рисками, связанными с использованием объектов интеллектуальной собственности. 

Такие инциденты являются потенциально возможным ущербом, который может воплощаться, начиная от 

утраты прав на объекты интеллектуальной собственности до убытков в связи с их неправомерным и 

несанкционированным использованием. 

Для того чтобы обозначить актуальность и проблематику вопросов касающихся СУЗ и 

интеллектуальной собственности, необходимо зафиксировать понятие и содержание объекта 

интеллектуальной собственности (ОИС). Так, в отношении ОИС существуют две группы 

исключительных прав: авторское право и промышленная собственность. 

Первое распространяется на произведения литературы, искусства, науки независимо от их 

достоинства, назначения и способа выражения, а также смежные права тех авторов, которые воплощают 

объекты авторского права. Под вторым, имеются в виду исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

Многообразие рисков, связанных с созданием, использованием и оборотом ОИС, можно условно 



определить в 3 группах:  

- риски утраты и повреждения имущества и прав на объекты интеллектуальной; 

- риски убытков, непредвиденных расходов и утраченной прибыли; 

- риски ответственности перед третьими лицами. 

Такое многообразие рисков, сопровождающих оборот интеллектуальной собственности, определяет 

процесс управления рисками, как наиболее важный. Четкое понимание источников этих возникновения 

рисков, их последствий и выбор оптимальных методов управления становятся приоритетными задачами 

в управлении деятельностью образовательного учреждения.  

Среди основных методов управления рисками в области создания и использования объектами ИС 

можно выделить:  

- административные, такие как, разработка политики в области управления нематериальными 

активами, принятие документированных управленческих решений руководством;  

- процедурные, такие как, воздействие на персонал; мероприятия по физической защите; программно-

технические, к которым относят процессы защита оборудования, программных средств и 

информационных ресурсов, реализуемых при помощи сервисов безопасности; финансовые [7]. 

На текущий момент далеко не все специалисты, которые занимаются финансовыми и 

экономическими процессами создания, и формирования результатов интеллектуальной деятельности, 

осознают необходимость страховой защиты ОИС [5]. Многие из них рассчитывают на поддержку со 

стороны государства, правоохранительных органов, полагаются на действующую нормативно-правовую 

базу и судебную защиту своих прав. Как показывает практика, основная доля ответственности за охрану 

и защиту собственных ОИС лежит именно на правообладателе таких объектов, что формирует ряд угроз 

и рисков для образовательного учреждения. В этом смысле страхование представляет собой уникальный 

метод управления. 

В общем понимании, страхование интеллектуальной собственности характеризуют, как 

определенную совокупность видов страхования, в которых объект страхования лежит в области его 

создания, а также связан с оказанием консалтинговых и посреднических услуг на рынке [1]. 

Среди основных факторов, препятствующих развитию страхования интеллектуальной собственности 

в России, можно выделить такие как: неблагополучное состояние института интеллектуальной 

собственности и современных методов её оценки; отсутствие серьезного спроса на данный вид услуг; 

несовершенство законодательства и системы в отношении защиты прав на ОИС.  

Несмотря на перечисленную проблематику, предпосылки для развития страхования 

интеллектуальной собственности все же созданы. Этот вид страхования является перспективным и все 

более востребованным. Это обусловлено тем, что все большее число правообладателей осознают 

важность вопросов обеспечения безопасности интеллектуальной собственности и эффективности 

деятельности образовательного учреждения в связи с этим.  

Несмотря на то, что методика проведения страхования интеллектуальной собственности существует и 

в достаточной степени разработана, для ее практического применения необходимы существенные 

финансовые вложения, сотрудничество страховых компаний со специалистами в области права 

интеллектуальной собственности и независимыми оценщиками, а также координация действий 

государственных органов и всех субъектов страхового рынка. Для стимулирования развития рынка 

страхования интеллектуальной собственности необходимо проведение государственной политики и 

поддержки, включая совершенствование судебной системы и правовой защиты. Необходимо проводить 

активную борьбу с нарушителями исключительных прав, формировать благоприятный налоговый 

климат для инновационного бизнеса, проводить финансирование научных учреждений и 

исследовательских центров. 

Все многообразие страховых продуктов, имеющихся на российском рынке страхования уже сегодня, 

а также потенциальные виды страхования ОИС, идущие к нам с зарубежных рынков, тем не менее, не 

могут в настоящее время решить вопрос о повсеместном распространении этого страхования на деловую 

практику. Поскольку комплексное мероприятие, включает в себя много рисковое страхование, то это и 

будет определять его высокую стоимость. Привлекательным такое страхование будет для крупных 

образовательных учреждений, занимающихся масштабными разработками и внедрением инноваций и 

обладающих значительными финансовыми ресурсами, в виду чего расходы на страхование их ОИС 

будут включены в ряд необходимых годовых затрат наряду с другими стратегически важными 

финансовыми мероприятиями. Таким образом, потенциальными страхователями в сфере образования 

являются крупные федеральные и негосударственные университеты, научно-исследовательские 

университеты, исследовательские центры, занимающиеся производством или финансированием 

инновационной деятельности. В конечном счете, целесообразность заключения договора страхования 

ОИС для них будет определяться стоимостью услуг, реальной потребностью и опытом страхования 

прочих рисков. 

Очевидно, что российские вузы в их стремлении наращивать научный потенциал и развивать 



инновационные направления работы должны взять на вооружение значительный зарубежный опыт, 

стремиться превратить собственное имя в «международный бренд», работать над созданием методологии 

управления интеллектуальными активами, в том числе интеллектуальной собственностью. Достижения 

российских ВУЗов должны сопровождаться внедрением новых систем управления знаниями, продуктов, 

услуг одновременно с повышением эффективности менеджмента образовательной деятельности. 

Наличие эффективной системы мер по охране результатов интеллектуальной деятельности является 

гарантом роста интеллектуального потенциала вуза. 
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