
99 

Журнал правовых и экономических исследований. 
Journal of Legal and Economic Studies, 2018, 4: 99–106 
© Р.Н. Авербух, В.Р. Ковалев, Г.И. Лукин, 2018 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  
И УПРАВЛЕНИЕ 

 
УДК 005.336.4:[339.24:(658.3+330.322.013)]:332.1 

R.N. Averbukh, V.R. Kovalev, G.I. Lukin 

CONCEPT OF INTEGRATED INTERCONNECTION  
OF INNOVATIONS AND INVESTMENT FOR BOOSTING  
INTELLECTUAL CAPITAL DEVELOPMENT IN COMPANIES  
OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEM 

 
Roman Averbukh – vice-rector, the State Institute of Economics, Finance, Law and Technology, Doctor of 
Economics, professor, Gatchina; e-mail: mail@gief.ru. 
Vladislav Kovalev – Rector, the State Institute of Economics, Finance, Law and Technology, Doctor of Eco-
nomics, professor, Gatchina; e-mail: mail@gief.ru. 
Gennady Lukin – scientific supervisor, the Laboratory of Social and Economic Problems of Professional Edu-
cation and Employment, St. Petersburg University of Economics, Doctor of Economics, professor, correspond-
ing member of the Academy of Sciences of Russia, St. Petersburg; e-mail: laborator@rambler.ru. 

 
The problem in question is insufficiently explored; meanwhile we see a growing significance 

of the concept of integrated interconnection of innovations and investment for boosting the de-
velopment of intellectual capital in the companies of regional economic system under globaliza-
tion and digitalization of Russian economy and education. Both these factors determine the relev-
ance of the research. On the basis of unique definitions of innovation, investment, intellectual 
capital we define conceptual theses of integrated interconnection of innovations and investment 
for boosting the development of intellectual capital in regional agricultural businesses and intro-
duce an aggregated model of integrated interconnection, a graph of innovative product lifecycle 
as well as a multi-level structure of developing organizational innovation environment to encour-
age the creation of innovative product and its commercialization in the international and domes-
tic markets of innovations. 
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Актуальность исследования проблемы обусловлена ее малоизученностью и возрас-

танием значимости формирования концепции интегрированной взаимосвязи инноваций 
и инвестиций для активизации развития интеллектуального капитала на предприяти-
ях региональной хозяйственной системы в условиях глобализации, цифровизации россий-
ской экономики и образования в нашей стране. В работе на основе однозначного опреде-
ления базовых понятий инновации, инвестиции, интеллектуального капитала опреде-
лены: концептуальные положения интегрированной взаимосвязи инноваций и инвести-
ций для активизации развития интеллектуального капитала на предприятиях регио-
нальной хозяйственной системы, разработана соответствующая агрегированная мо-
дель интегрированной взаимосвязи, график формирования жизненного цикла инноваци-
онного продукта, а также многоуровневая структура создания инновационной среды 
организации для ускорения создания инновационного продукта и его коммерциализации 
на мировом и отечественном рынках инноваций. 

Ключевые слова: региональная хозяйственная система; концепция; интеграция; ин-
новации; интеллектуальный капитал; человеческий капитал и его интеллектуальная 
составляющая; жизненный цикл инновационного продукта; взаимодействие инноваций и 
инвестиций. 

 

Региональная хозяйственная система 
функционирует и развивается как сово-
купность взаимосвязанных экономиче-
ских субъектов и объектов, включая 
предприятия и организации материально-
го производства и социальной сферы, 
трудоспособное население региона, а так-
же его природные ресурсы и органы вла-
сти – местные и региональные. В этой 
системе происходят различные внутрен-
ние и внешние интеграционные процессы, 
включая инновации, инвестиции для роста 
РВП и развития интеллектуального капи-
тала предприятий. 

При этом определение концепции ин-
тегрированной взаимосвязи инноваций и 
инвестиций для активизации развития ин-
теллектуального капитала на предприяти-
ях региональной хозяйственной системы 
является наименее разработанной про-
блемой в отечественной экономической 
науке в отличие от их локального рас-
смотрения. Актуальность исследования 
указанной взаимосвязи и ее влияние на 
активизацию развития интеллектуального 
капитала предприятий как одной из сто-
рон общей теории взаимодействия возрас-
тает в условиях глобализации и цифрови-
зации экономики, образования, производ-
ства и в целом общественного воспроиз-
водства в нашей стране. Для исследования 
проблемы необходимо прежде всего дать 
не только однозначное определение трех 

базовых понятий: инноваций, инвестиций, 
интеллектуального капитала, но и вы-
явить взаимосвязи между этими понятия-
ми, отразив их в концептуальных положе-
ниях и соответствующей агрегированной 
модели, не ставя, однако, задачи ее де-
композиции до целевой экономико-мате-
матической модели как завершающего и 
самостоятельного этапа прикладного ис-
следования. Отметим, что по каждому из 
указанных понятий в известных нам лите-
ратурных источниках и словарях имеются 
различные по своему содержанию опре-
деления. Не прибегая к категорийному 
анализу их достоинств и недостатков и не 
претендуя на авторство, дадим три опре-
деления указанных выше базовых поня-
тий с использованием принципа их одно-
значности, без чего нельзя решать глав-
ную задачу нашего исследования – разра-
ботать концепцию интегрированной взаи-
мосвязи инноваций и инвестиций для ак-
тивизации развития интеллектуального 
капитала на предприятиях региональной 
хозяйственной системы. Первое опреде-
ление «инновации» мы рассматриваем как 
результат научной и творческой деятель-
ности ученых и специалистов-инновато-
ров1, а для системы высшего образования, 

                                                           
1 Мы ввели в научный оборот термин «специали-
сты-инноваторы», поскольку практика показывает, 
что при одинаковом уровне образования и произ-
водственном опыте далеко не все специалисты 
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талантливых студентов и аспирантов, во-
влекаемых в научно-исследовательские 
разработки с выходом на различные ин-
новационные бизнес-идеи с последующим 
их доведением до инновационных про-
дуктов различного назначения: техниче-
ские, технологические, управленческие, 
информационные и др., которые имеют 
различные видовые и качественные ха-
рактеристики, свою рыночную стоимость 
и потребительскую стоимость, и такой 
главный признак, как научно-хозяйствен-
ную новизну, которая имеет обществен-
ное признание, и, как следствие этого, 
возможность практического применения в 
хозяйственной деятельности предприятий 
и организаций, расположенных в регио-
нальных хозяйственных системах нашей 
страны. 

Еще один признак в определении 
сущности инноваций – наличие их разно-
образной модификации. Й. Шумпетер, ос-
новоположник инновационной теории, все 
инновации классифицировал по пяти при-
знакам [5. C. 159], а Н. Кондратьев, осно-
воположник теории возникновения боль-
ших волн в экономике, связывал наступ-
ление этих волн с радикальными переме-
нами в производительных силах общества 
[2. C. 103]. Очевидно, что эти перемены 
не могут произойти без активизации ин-
новационных процессов с выходом на ра-
дикальные инновации. 

Не менее важный методологический 
подход к инновационной проблематике 
связан с масштабностью инновационных 
разработок и их технологической сложно-
стью. По критерию масштабности таких 
разработок их следует разделить на три 
классификационные группы: 

- глобальные или мировые инновации 
с их территориально-отраслевой и межот-
раслевой принадлежностью возникнове-
ния; 

- национально-региональные с их тер-
риториально-отраслевой и межотраслевой 

                                                                                         
мотивированы и способны на производство инно-
ваций, а из числа студентов, которые защищают 
свои дипломные работы на государственных экза-
менах, лишь 10–15% показывают свою способ-
ность к научно-исследовательской работе. 

принадлежностью возникновения; 
- локальные инновации, разработан-

ные на уровне предприятий и организа-
ций, в том числе научных и образователь-
ных. 

Технологическая сложность иннова-
ций в основном зависит от сложности 
производства, в котором они возникают: 
аэрокосмическое, информационно-техно-
логическое, робототехническое и т.д. 

И, наконец, концептуально важно оп-
ределить жизненный цикл инновации от 
момента возникновения инновационной 
бизнес-идеи до ее трансформации в инно-
вационный продукт, его активного ис-
пользования и последующего морального 
старения2. В зависимости от сложности 
инновационного продукта эти циклы по 
своему временному интервалу могут быть 
различными. Например, нововведения в 
торговле могут «жить» в течение года, а 
нововведения в аэрокосмическом произ-
водстве – в течение нескольких лет. В то 
же время имеет место общая логика опре-
деления жизненного цикла инновации, 
которая представлена на графике форми-
рования жизненного цикла инновации 
(рис. 1). 

Итак: 
1. Формирование инновационной 

бизнес-идеи по созданию j-го инноваци-
онного продукта (1-Р – расход с ожидае-
мым доходом при условии выхода бизнес-
идеи на инновационный продукт)3. 

2. Реализация бизнес-идеи в j-й инно-
вационный   продукт  за  счет  проведения 
                                                           
2 Мы являемся сторонниками термина «инноваци-
онная бизнес-идея» с тем, чтобы подчеркнуть не-
обходимость ее доведения до инновационного 
продукта коммерческого использования, что ха-
рактерно для прикладного исследования, и ис-
пользование его результатов в хозяйственной 
практике. Естественно, когда речь идет о фунда-
ментальном исследовании, то в рамках его прове-
дения возникает научная идея, которая может быть 
не подтверждена практикой или быть непринятой 
научным сообществом, однако может быть вос-
требованной в рамках прикладного исследования 
или в отдаленном будущем. 
3 По нашему мнению, уже на стадии формирования 
инновационной бизнес-идеи должны быть опреде-
лены примерные расходы на ее реализацию для 
производства инновационного продукта, без этого 
инновационная идея должна быть отвергнута. 
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Рис. 1. График формирования жизненного цикла инновации 

Здесь Р/Д – расход/доход от реализации j-го инновационного продукта, 
Т – временной интервал жизненного цикла j-го инновационного продукта.  

 
научно-исследовательских или опытно-
конструкторских работ с определением 
расходов на их проведение(2-Р). 

3. Нахождение рыночной ниши для j-
го инновационного продукта в отраслевом 
секторе рынка инноваций с определением 
ожидаемых расходов и доходов на едини-
цу изделия (3-Р/Д, где Д – ожидаемый до-
ход). 

4. Установление разработчиком мо-
нопольной цены на j-й инновационный 
продукт и ожидаемый сверхдоход от его 
реализации (4-Р/Д, где Дсв – ожидаемый 
сверхдоход). 

5. Реальный доход в процессе актив-
ной эксплуатации j-го инновационного 
продукта (5Р/Д, где Д>Р). 

6. Возникновение тенденции сниже-
ния спроса и дохода от реализации j-го 
инновационного продукта в условиях по-
явления первых конкурентов (Дс>Р, где Дс 
– снижение дохода). 

7. Начало устойчивого снижения 
спроса и цены на j-й инновационный про-
дукт в условиях его массового изготовле-
ния различными производителями (Дм>Р, 
где Дм – минимальный доход). 

8. Моральный износ j-го инновацион-
ного продукта и отсутствие спроса на него 
в соответствующем секторе инновацион-
ного рынка (Д=0). 

9. Модернизация j-го инновационного 
продукта на стадии его морального износа 
с использованием венчурного капитала, 

как правило, первым его разработчиком 
(Дв>Р, где Дв – ожидаемый венчурный до-
ход).  

Из графика видно, что инновационная 
бизнес-идея может быть доведена до ин-
новационного продукта и его реализации 
при условии привлечения инвестицион-
ных ресурсов из различных источников: 
собственных, привлеченных или заемных, 
а также и тех, и других при нехватке соб-
ственных средств. Иначе говоря, с пози-
ции инвестирования разработки и реали-
зации j-го инновационного продукта мо-
гут возникнуть три варианта его инвести-
рования: 

I вариант – инвестирование за счет 
собственных средств при условии сбере-
жения части чистой прибыли; 

II вариант – частные и бюджетные 
инвестиции (федеральные, региональные, 
местные); 

III вариант – инвестирование за счет 
заемных средств как дополнительное к 
собственному инвестированию или в свя-
зи с отказом от собственных инвестиций и 
отсутствия привлекаемых средств. 

В представленном графике жизненно-
го цикла инновации мы одновременно оп-
ределяем взаимосвязь инноваций и инве-
стиций. Само понятие инвестиции во всех 
ее формах (физический капитал, челове-
ческий капитал, интеллектуальный капи-
тал и т.д.) широко представлено в отече-
ственной и зарубежной литературе в сво-

9-

Р/Дв 
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ем содержательном многообразии. По-
этому, использовав объявленный нами 
принцип однозначности базовых понятий, 
определим, что любые инвестиции – это 
часть накопленных и отложенных средств 
государством, юридическими и физиче-
скими лицами, направленных не на теку-
щее потребление, а на среднесрочные и 
долгосрочные вложения капитала для мо-
дернизации и развития экономики страны, 
ее предприятий и организаций, а также 
капитальных расходов домашних хо-
зяйств. Поэтому инвестиции можно тол-
ковать как отложенное на определенное 
время потребление, но уже на более высо-
ком качественном уровне. Без инвестиций 
нельзя увеличить производительность 
труда при ее фиксированной интенсивно-
сти, объемы производства, уровень жизни 
населения, интеллектуальную составляю-
щую человеческого капитала и интеллек-
туальный капитал предприятия, а также 
их конкуренцию и инвестиционную при-
влекательность. Очевидно, для того чтобы 
собственник накопленного капитала захо-
тел стать внешним инвестором, его необ-
ходимо стимулировать в правовом и эко-
номическом смысле, например: ввести 
снижение налогооблагаемой базы на вло-
женный капитал и повышением дохода по 
депозитной банковской ставке. 

Концептуально важно подчеркнуть, 
что инвестиционные ресурсы или инве-
стиционный капитал выступают драйве-
ром реализации инновационной бизнес-
идеи, что позволяет довести ее до иннова-
ционного продукта с последующей его 
коммерциализацией в отраслевом секторе 
рынка инноваций, мирового, националь-
ного или регионального уровня. Важно 
подчеркнуть, что для интенсификации 
инновационных разработок в научно-
исследовательских институтах и образо-
вательных организациях высшей школы, а 
также в крупных публичных государст-
венных компаниях типа «Газпром», «Рос-
нефть», «РЖД», «Нордникель» и др., ко-
торые имеют значительные собственные 
инвестиционные ресурсы, необходимо 
создать соответствующую инновацион-

ную среду4. Ниже на рис. 2 представлена 
многоуровневая структура создания инно-
вационной среды вуза с некоторым автор-
ским уточнением. 

Как видно из представленной на рис. 
2 структуре инновационной среды вуза, 
она включает в себя на первом уровне две 
взаимосвязанные подсистемы: научно-
инновационную деятельность (НИД) и 
научно-инновационный потенциал (НИП), 
на втором уровне – совокупность научно-
производственных институтов: научно-
исследовательскую лабораторию (НИЛ), 
малые инновационные предприятия 
(МИП), технологические и электронные 
площадки (ТПЛ), вузовские или межву-
зовские инкубаторы (ВМИНК), техноло-
гические парки (ТПР). Объединять эти 
институты и регулировать их деятель-
ность должен соответствующий организа-
ционно-экономический механизм управ-
ления научно-инновационной деятельно-
стью. В частности, этот механизм должен 
давать возможность ученым вуза, имею-
щим свои научные школы осуществлять 
НИР, НИОКР по поручению ректора, что 
позволяет им заключать договоры с 
внешними предприятиями и организация-
ми, распоряжаться полученным доходом 
при условии перевода части дохода со 
своего субсчета на расчетный счет вуза, 
размер которого согласовывается с ректо-
ром. В этом случае исключается появле-
ние «серой» наличности при организации 
научно-исследовательской работы, а так-
же сокращаются сроки научных исследо-
ваний за счет устранения административ-
ных отчетов и проверок в ходе их выпол-
нения. Отметим, что в большинстве ма-
лых и средних вузов страны, в том числе 
региональных, НИС как самостоятельное 
структурное подразделение вообще отсут-
ствует. Инновационные продукты могут 
использоваться как для внутреннего по-
требления научно-образовательной дея-
тельности,  так  и  в соответствующих сек- 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

                                                           
4 Например, «РЖД» намерены выделить 10 милли-
ардов рублей на свое инновационное развитие до 
2024 г., а «Газпром» имеет свою инновационную 
программу развития до 2030 г. с опорой в основ-
ном на собственный инвестиционный ресурс. 
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Рис. 2. Многоуровневая структура создания инновационной среды вуза 

Источник: [3]. 

 
торах отечественного или международно-
го рынков инноваций через такие их ин-
фраструктуры, как трансферные посред-
ники и патентные службы. Например, 
разработанные в рамках НИР образова-
тельные программы опережающей подго-
товки кадров по заказу крупных компаний 
для реализации их инвестиционных про-
ектов по своевременному выполнению 
графиков пуско-наладочных работ, могут 
быть использованы при совершенствова-
нии образовательных процессов по кадро-
вой и образовательной политике в вузах. 
Примерно такие же многоуровневые 
структуры создания инновационной сре-
ды могут быть организованы на указан-
ных выше глобальных и крупных компа-
ниях. Концептуально важно отметить, что 
всю совокупность производимых в России 
инноваций можно разделить на три клас-
сификационные группы по критерию их 
производственной направленности: 

- инновации, направленные на модер-
низацию и рост материальных активов 
предприятия; 

- инновации, направленные на обнов-
ления и рост нематериальных активов 
(НМА)предприятий; 

- инновации, направленные на увели-
чение интеллектуальной составляющей 
человеческого капитала. 

Что касается понятия человеческого 
капитала, которое широко используется в 
научных исследованиях и разработках по 
воспроизводству трудовых ресурсов и об-

разовательной проблематике, то необхо-
димо отметить, что первооткрывателями 
понятия «человеческий капитал» являют-
ся не лауреаты Нобелевской премии Т. 
Шульц и Г. Беккер, а К. Маркс, который 
считал, что «рабочая сила в руках рабоче-
го является товаром, а не капиталом <…>, 
в качестве капитала она функционирует 
после продажи <…> во время самого про-
цесса производства» [4]. Таким образом, 
К. Маркс раскрыл экономическую сущ-
ность трансформации наемной рабочей 
силы в человеческий капитал при ее ис-
пользовании на производстве. Лауреаты 
Нобелевской премии выхолостили из сво-
ей теории понятие рабочей силы и ее най-
ма работодателем, чтобы исключить клас-
совый подход к теории ее воспроизводст-
ва, отвечающей интересам бизнес-элиты. 
Не случайно реализация идеи человече-
ского капитала была профинансирована 
фондом Рокфеллера, Форда и других 
крупных магнатов Америки. В то же вре-
мя любой ресурс, в том числе человече-
ский, становится капиталом, когда он 
приносит доход или другой положитель-
ный результат при его эксплуатации или 
использовании5. 

В то же время в зарубежных и отече-
ственных исследованиях трудовых ресур-
сов, а также в официальной статистике 
используется как понятие «рабочая сила», 

                                                           
5 Мы считаем, что понятие «использование» или 
«эксплуатация» чего-то либо материального, ду-
ховного, нематериального являются синонимами. 
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так и понятие «человеческий капитал», 
которые имеют, однако, разное смысловое 
содержание, и в то же время взаимосвяза-
ны при анализе воспроизводства рабочей 
силы и развития образования. Кроме того, 
по нашему мнению, когда мы говорим о 
классических факторах производства и 
исследуем их влияние на рост и эффек-
тивность экономики, то наряду с землей и 
ее недрами, капиталом и его разновидно-
стью, включая вещественный и человече-
ский капитал, следует рассматривать как 
третий и ведущий классический фактор 
производства не труд, представляющий 
собой процесс соединения работника с 
производством, а рабочую силу, которая в 
процессе ее использования или эксплуа-
тации на производстве в качестве капита-
ла приносит доход работодателю и наем-
ному работнику в форме его заработной 
платы. В условиях глобализации эконо-
мики и достижения НТР, включая интел-
лектуальные и цифровые технологии, ро-
ботизацию, классическим фактором про-
изводства сегодня экономическая наука 
считает знания, которые выступают их 
главным экономическим фактором разви-
тия производства, с чем нельзя не согла-
ситься. 

С учетом выдвинутых концептуаль-
ных положений появляется возможность 
разработать агрегированную логическую 
модель интеграции взаимодействия инно-

ваций и инвестиций для активизации раз-
вития интеллектуального капитала на 
предприятиях региональной хозяйствен-
ной системы, которая представлена на 
рис. 3. 

К основным принципам реализации 
указанной выше модели следует отнести: 

- принцип логического построения 
модели; 

- принцип реализации закономерно-
сти всеобщей связи применительно к на-
шему объекту исследования; 

- принцип разделения инновационных 
продуктов на материальные и нематери-
альные; 

- принцип достаточности информации 
для обоснования выдвинутых концепту-
альных положений; 

- принцип внутреннего и внешнего 
использования инноваций; 

- принцип моделирования каналов 
взаимосвязи между инновациями и инве-
стициями; 

- принцип коммерциализации инно-
вационных продуктов; 

- принцип активизации развития ин-
теллектуального капитала; 

- принцип возрастания конкуренции и 
инновационной привлекательности пред-
приятий, активизирующих рост своего 
интеллектуального капитала. 

Наличие спроса на инновационные 
продукты  в  региональной  хозяйственной 

 

 
 
 

    
 
 

Рис. 3. Агрегированная логическая модель интеграции взаимодействия  
инноваций и инвестиций 
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системе свидетельствует об их инвести-
ционной привлекательности, а использо-
вание этих продуктов на предприятиях 
региона и за его пределами позволяет не 
только увеличить рост производительно-
сти труда, но и активизировать развитие 
интеллектуального капитала предприятий. 
Активизация развития интеллектуального 
капитала предприятия (ИКП) и его струк-
турных составляющих зависит от множе-
ства факторов (понятие «интеллектуаль-
ный капитал» и его структура определены 
в нашей публикации [1]). Однако к основ-
ным следует отнести рост интеллектуаль-
ной составляющей человеческого капита-
ла предприятия и нематериальных акти-
вов предприятия или структурного капи-
тала (СК). В заключение отметим, что 
представленная концепция является осно-
вой для разработки многофакторной эко-
номико-математической модели активи-
зации развития интеллектуального капи-

тала на предприятиях региональной хо-
зяйственной системы. 
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