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В работе рассмотрены уровни зрелости инновационных про-

цессов предприятий. Для каждого из них сформулированы усло-

вия, определяющие роль информационных ресурсов. Приведены 

принципы формирования структуры информационных ресурсов, 

обеспечивающих инновационные возможности предприятия. 

Представлена схема корпоративного информационного про-

странства, обеспечивающего инновационную активность бизнеса. 
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В условиях глобализации мировой экономики и гиперконкуренции на 

мировом рынке продуктов и услуг возрастает значимость инновационных 

процессов на предприятиях. В связи с этим меняется роль корпоративных 

информационных ресурсов, которая зависит от уровня зрелости инноваци-

онного процесса. Принято выделять два основных уровня: 

 уровень инновационно-пассивного предприятия (имитационная схема); 

 уровень инновационно-активного предприятия (схема лидера). 

В условиях инновационно-пассивного предприятия, когда преобладают 

имитационные схемы внешнего заимствования и механистического при-

способления к внешнему образу, принятому за образец, роль информаци-

онных ресурсов определяется условием: 

min
ИПот

ИАкт
, 

где ИАкт, Ипот – соответственно информационный актив и информаци-

онный потенциал предприятия. В современных условиях для предприятий 

доля информационного актива составляет в среднем не более 30 % от об-

щего количества корпоративных информационных ресурсов. При этом ин-

формационный потенциал предприятия должен соответствовать уровню 

привлекаемых извне знаний (стажировки персонала, повышение квалифи-

кации и т.п.). Такое механистическое заимствование новых технологий и 

знаний, как правило, приводит к реализации стратегии «догоняющего раз-

вития». Это существенно ограничивает инновационный потенциал пред-

приятия, и как результат – предприятие в принципе не сможет занимать 

лидирующих позиций в своих видах деятельности. 
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Инновационно-активное предприятие само является генератором и ис-

точником знаний (The Knowledge-Creating Company, авторы Nonaka, 

Takeuchi). Как следствие, происходит трансформация роли информацион-

ных ресурсов в деятельности предприятия: 

1
ИПот

ИАкт
. 

Реализации этого соотношения способствуют современный уровень и 

тенденции развития информационно-коммуникационных технологий. По-

является возможность эффективного перехода от «закрытых» инновацион-

ных разработок к концепции «открытых инноваций» [1]. Рост собственно-

го информационного актива (ИАкт) за счет дополнительного привлечения 

внешних информационных ресурсов повышает оперативность и эффектив-

ность информационного обеспечения инновационного процесса на пред-

приятии в соответствии с его архитектурой и инфраструктурой. Активное 

взаимодействие открытых инновационных проектов с бизнес-окружением 

предприятия создает синергетический эффект, имеющий следующие про-

явления: 

 повышение доли информационных активов в общем объеме инфор-

мационных ресурсов предприятия; 

 сокращение времени и затрат на разработку и реализацию инно-

ваций; 

 повышение качества конечного продукта и удовлетворенности по-

требителей. 

Инновационная активность процессов предполагает в качестве необхо-

димого условия реализацию принципов формирования структуры корпо-

ративных информационных ресурсов, образующих треугольник инноваци-

онных возможностей предприятия (рис. 1). Практическим проявлением 

инновационных возможностей предприятия становится информационно-

аналитический уровень его ИТ-инфраструктуры, соответствующий уровню 

знаний.  

Появляется потребность в новой стратегии информационного обеспе-

чения видов деятельности инновационно-активных предприятий (ИАП) – 

создание единого корпоративного открытого опережающего информаци-

онного пространства (рис. 2). Оно должно включать в себя как составную 

часть: патенты, фонды библиотек, научные разработки, внутренние корпо-

ративные изобретения и потенциал персонала, новые идеи и технологии, 

непроявленные потребности, опыт внешних фирм-лидеров (на уровнях го-

сударственном и международном) и т.п. Знания в данном случае выступа-

ют как особый вид информационных ресурсов, требующий соответствую-

щих систематизации, формализации, структурирования и управления. 

В 1973 г. американский социолог Д. Белл представил разработанную 

концепцию развития постиндустриального общества, в которой в качестве 
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основных движущих сил обозначил информацию и знания. При этом ин-

новационные процессы становятся производными от процессов системати-

зации знания. Высказывая мысль о приоритете знаний над традиционными 

видами ресурсов, П. Друкер [2] и Э. Тоффлер [3] говорят о том, что сего-

дня информационные ресурсы становятся реальной силой и ключом к из-

менению акцентов в управлении предприятием в будущем. Это приводит к 

усилению соперничества за контроль над информацией и средствами ком-

муникаций. 

 

 
Рис. 1. Модель формирования информационных ресурсов  

инновационно-активных предприятий 

 
 

 
Рис. 2. Схема единого открытого информационного пространства (ЕОИП) 
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Продуктивной для использования в развитии инновационной теории 

представляется концепция «рассеянного знания», предложенная и разви-

ваемая лауреатом Нобелевской премии Ф. Хаеком [4]. Она основана на ги-

потезе о невозможности получения полной информации о состоянии эко-

номики из-за ее фрагментарности и рассеянности по множеству индиви-

дуумов. При этом знания имеют не только объективный аналитический ха-

рактер, но и могут принимать форму интуитивного предположения. 

Имеющаяся информация (знания) позволяет ответственным лицам прини-

мать определенные решения (технические, управленческие, экономиче-

ские, …) и действия в условиях дефицита ресурсов и времени.  

Таким образом, для принятия решений необходима не просто инфор-

мация как совокупность полезных сведений, данных, а информация упоря-

доченная, систематизированная. Проблема инновационно-активных пред-

приятий сегодня не в том, чтобы оптимально использовать материальные и 

экономические ресурсы, а в оптимальности и достаточности имеющихся 

информационных ресурсов. В инновационной сфере теория Ф. Хаека наи-

более ярко отражает характерную для пятого технологического уклада па-

радигму трансформации знаний в эффект или бизнес. 

Под созданием единого информационного пространства следует пони-

мать способность предприятия как единого целого создавать и распростра-

нять новые корпоративные знания, воплощать их в продукции, услугах и 

системах. Единое информационное пространство обладает характерными 

свойствами инновационной среды: неоднородностью, ограниченностью, 

коммуникативностью, адаптивностью. Поэтому для обеспечения иннова-

ционной деятельности предприятия особую значимость приобретает нали-

чие информационных ресурсов, соответствующих информационно-

аналитическому уровню бизнеса, и информационной инфраструктуры (ка-

налы распространения и центры обработки информации, системное и при-

кладное программное обеспечение).  

Можно выделить три основных фактора, обеспечивающих эффектив-

ность использования информации для активизации инновационной дея-

тельности. 

1. Конкуренция как процедура получения новых знаний о потребностях 

и способах их удовлетворения. 

2. Коммерциализация знаний в объекты интеллектуальной собствен-

ности и технологии. Данный фактор является принципиальным, так как 

фундаментальные знания преобразуются в продукцию и технологии вслед-

ствие научно-технической и проектно-конструкторской деятельностей, а 

их результаты становятся конкурентными преимуществами. Если не обес-

печить их оценку, права собственности и коммерческий оборот, то боль-

шая часть основной информации закрывается для широкого использования 

и ограниченно участвует в инновационном процессе. 
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3. Инфраструктура и организация мирового, национального, регио-

нального и корпоративного информационного пространства в виде техни-

ческих, программных, правовых, социальных, аналитических и других 

средств информационно-коммуникационной поддержки и обеспечения 

инновационной деятельности. Развитие инфраструктуры базируется на 

развитии коммуникаций (в том числе в виде прямых корпоративных и 

межличностных контактов), сопровождающих процесс глобализации, на 

расширении мирового и национального рынков информационных техноло-

гий и систем. Основная цель – снижение стоимости транзакций при осу-

ществлении активной инновационной деятельности [5]. Снижение инфор-

мационных издержек, по мнению Д. Норта [6], является, наряду с повыше-

нием мобильности капитала и компенсацией рисков, одним из основных 

инструментов построения институциональной структуры экономики, сти-

мулирующей инновационную деятельность. 
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