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Аннотация. В статье обсуждаются различные трактовки понятия «ценность», 
обосновывается необходимость его использования как базовой характеристики стартапа: 
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Понятие ценности в экономике много-
значно. Оно происходит от английского слова 
value, которое в зависимости от контекста 
может  переводиться  как оценка,  стоимость  
и ценность [5]. Применительно к стартапам, 
разные значения термина «ценность» исполь-
зуются на разных этапах жизненного цикла 
стартапа и связаны с решением специфиче-
ских задач. Например, на начальном этапе, 
если стартап создает интеллектуальную собст-
венность, ее необходимо оценить, при по-
купке стартапа нужно определить его стои-
мость, используя различные методы оценки, 
а его способность увеличивать свои активы, 
масштабироваться и генерировать прибыль 
будет определять его ценность [7; 2; 12].  
Будем использовать понятие ценности, под-
разумевая именно экономическую ценность 
стартапа как его базовую характеристику, 
определяющую его место и значимость в си-
стеме экономических отношений и включаю-
щую его нематериальные признаки, обес-
печивающие успешность его бизнес-модели. 
В этом значении, как только стартап находит 
своего потребителя, который голосует за него 
рублем, выходит на рынок, и его спред доход-
ности имеет положительную величину, он на-
чинает генерировать ценность.  

Прежде чем стартап выйдет на экономи-
ческую эффективность, ему следует пройти 
ряд шагов, на каждом из которых большое 
значение имеет управление интеллектуаль-
ной собственностью, которая остается акту-
альной на всем протяжении его существова-
ния — до перехода в стадию хорошо отла-
женного бизнеса.   

Часто стартап отождествляют с началом 
любого бизнеса, но это не так [10]. С одной 
стороны, он представляет собой «временную 
структуру, которая занимается поисками 
масштабируемой, воспроизводимой, рента-
бельной бизнес-модели» [2, с. 28]. С другой 
стороны, стартап обязательно подразумевает 
создание инновации, в противном случае он 
будет конкурировать с уже существующим 
бизнесом и потеряет свою жизнеспособ-
ность в силу ограниченности ресурсов по 
сравнению с бизнесом. Так, в сфере цифро-
вых технологий диджитал-стартапы опреде-
ляются как «предпринимательские проекты 
в онлайн среде, как правило, ориентирован-
ные на инновацию и быстрый многократный 
рост» [10, с. 13]. Преимуществом стартапа яв-
ляется его гибкий и быстрый запуск, ориента-
ция на рынок с большим количеством потен-
циальных потребителей для масштабирования 
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бизнес-модели и захвата существенной доли 
рынка. С учетом того, что собственных ре-
сурсов у стартапа нет, приходится искать фи-
нансирование на развитие инновационного 
проекта. На каждом этапе развития стартапа 
требуется разный объем инвестиций, кото-
рые привязаны к раундам и имеют преиму-
щественно венчурный характер финансиро-
вания [7]. Как правило, осуществляется 
оценка стоимости (реальной или потенци-
альной) бизнеса, а не ценности стартапа. 
Хотя именно ценность и определяет его жиз-
неспособность и востребованность на рынке. 

Стартапер придумывает новые идеи и те-
стирует их, а значит, создает инновации. Ин-
новацию составляют результат творческого 
процесса и процесс внедрения новшества — 
от идеи до готового продукта (продукт здесь 
понимается в широком значении, как резуль-
тат интеллектуальной деятельности), реали-
зуемого на рынке и имеющего экономиче-
ское содержание [11]. Процесс внедрения 
новшества  включает все возможные виды 
деятельности (исследование, проектирова-
ние,  разработка,  организация  производства  
и др.), которые создают цепочку ценности про-
дукта. Стартап осуществляет инновационную 
деятельность: организует инновационные 
процессы (затрагивающие основные и вспо-
могательные),  представляющие собой сово-
купность видов работ по созданию и распро-
странению инноваций, — и управляет ими 
в практической деятельности.  

Необходимость создания инноваций 
стартапом и осуществления инновационной 
деятельности обусловлена тем, что он дей-
ствует в ситуации неопределенности. Не-
определенность сама по себе не содержит го-
товых решений, а стимулирует поиск новых 
в изменяющихся условиях. Стартап является 
«вновь созданной организацией, которая за-
нимается разработкой новых товаров и услуг 
в условиях чрезвычайной неопределенно-

сти» [8, с. 37]. И проблема здесь не в его вре-
менной структуре или отсутствии каких-то 
навыков и знаний у его основателей (хотя 
такое тоже встречается), а в том, что цель 
и ценности, которые он предлагает рынку, 
должны совпадать с тем, что востребовано 
в текущих условиях. Решение этой проблемы 
обеспечивает стартапу  финансовый успех.  

Продуктом стартапа являются именно 
инновации, причем инновации разных 
типов: новые бизнес-модели, новые версии 
существующих продуктов и технологий, 
прорывные инновации, — все те инновации, 
которых раньше не было и которые откры-
вают ценность товаров или услуг на новых 
рынках для новых клиентов. В дополнение 
следует отметить, что стартап как вновь соз-
данная организация не обязательно должен 
быть отнесен к малому бизнесу. Такое пони-
мание   стартапа   применимо   к  любому 
проекту, который создает ценность для 
рынка. Напротив, крупный бизнес, который 
не сумел найти новые подходы и пере-
строиться под новые запросы, вынужден 
уйти с рынка.  

Согласно Эрику Рису, успех стартапа, на-
званного автором «бережливым», обеспечива-
ется качеством управления, которое адаптиро-
вано к условиям неопределенности, а значит, 
имеет свои особенности [8]. К ним относятся:  

– жизнеспособность: не только воспро-
изводить  существующие  бизнес-модели  — 
предлагать  товары  и  услуги,  обслуживать 
клиентов, — но и учиться строить жизнеспо-
собный бизнес;  

– цикличность: основной цикл жизне-
деятельности «создать — оценить — на-
учиться»; главная задача — превращать идеи 
в продукты, оценивать реакцию потребите-
лей, после чего решать, следует ли продол-
жить начатый проект или совершить разво-
рот и снова повторить свой цикл до тех пор, 
пока не будет определена ценность проекта;  
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– управление инновациями: уметь учи-
тывать инновации, а следовательно, расстав-
лять приоритеты, готовить отчеты и осваивать 
систему показателей, отслеживать их, чтобы 
определять успешность бизнес-модели. 

Учитывая ограниченность ресурсов, осо-
бенности стартапа и ситуации, в которой он 
действует, полагаем, что подход к нему дол-
жен быть особым. «Бережливый стартап — 
подход, основанный на применении береж-
ливого производства в процессе создания 
инноваций» [8, с. 17].  Изучая подходы, пред-
ложенные исследователями, выделим сле-
дующие признаки, характерные для любого 
стартапа: 

а) стартап создает ценность;  
б) наличие ценности подтверждается ком-

мерческим успехом стартапа;  
в) ценность не может создаваться вне 

инновационной деятельности; 
г) в процессе создания инновации обра-

зуется интеллектуальная собственность;  
д) интеллектуальной собственностью не-

обходимо управлять, чтобы пользоваться 
правом на результаты своего труда. 

Считаем, что интеллектуальная собст-
венность является ключевым ресурсом стар-
тапа и создает его ценность. Стартап должен 
научиться умножать, сохранять и использо-
вать эту ценность в своих интересах [2].  
Чтобы управление собственностью было ус-
пешным, необходимо определить основных 
участников  рынка  в той  отрасли  или нише,  
в которой работает стартап, и современные 
технологии, на которые стоит «опираться», 
или определить, от каких технологий нужно 
«отталкиваться», чтобы предложить свои. 
Необходимо также уметь защищать свои 
идеи и изобретения и превращать их в объ-
екты интеллектуальной собственности, вы-
бирая и планируя, что следует патентовать 
и когда, а что нет. Вместе с тем практика по-
казывает, что имеются  ошибки деятельно-

сти стартапов в отношении интеллектуаль-
ной собственности, перечислим наиболее 
распространенные из них: основатели не от-
казываются от взаимодействия  с предыду-
щим работодателем; стартап не доказывает 
своего права на интеллектуальную собствен-
ность или утрачивает право на патентную 
защиту, если сущность изобретения стано-
вится известной, а заявка в патентное ве-
домство не подана в течение оговоренного 
срока, либо если стартап предоставляет свои 
права на интеллектуальную собственность 
в сомнительных случаях, которые могут сни-
зить его ценность.  

Наравне с этим понимание интеллекту-
альной собственности, ее классификация 
и оценка неоднозначны и инициируют под-
ходы, в которых, в зависимости от позиции 
автора или его принадлежности к той или 
иной профессиональной группе, определе-
ние ценности интеллектуальной собственно-
сти становится непростой задачей. Отнесе-
ние интеллектуальной собственности к не-
материальным активам, с одной стороны, 
указывает на то, что ценность интеллекту-
альной собственности подразумевается, 
с другой —  пересекается с предметными 
областями знания и практической деятельно-
сти человека, в которых уместно использовать 
другие термины и способы оперирования 
ими. Так, А. К. Козырев различает понятия 
интеллектуального капитала, интеллектуаль-
ной собственности и нематериальных акти-
вов [3].  Понятие «интеллектуальный капи-
тал» входит в более широкое по объему по-
нятие — категорию «капитал». Понятие 
необходимо в организациях, но, на наш 
взгляд, характеризует реализацию интеллек-
туального капитала в зрелых компаниях. По-
нятие «нематериальные активы» связано, 
как правило, с оценкой нематериальных ак-
тивов, но и здесь существует большое отли-
чие в том, кто оценивает (бухгалтеры или 
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профессиональные оценщики) и по какой 
системе отсчета (МСФО, РСБУ или US 
GAAP) и учета (бухгалтерский или налого-
вый) [1]. Понятие «интеллектуальная собст-
венность» является прерогативой юристов, 
несмотря на то, что именно интеллектуальная 
собственность создает ценность компании — 
особенно на ранних этапах ее развития. Если 
не владеть юридическими знаниями, то про-
блематично правильно оформить права на 
интеллектуальную собственность, поставить 
на баланс предприятия и капитализировать 
объекты интеллектуальной собственности 
[6]. Другие трудности возникают при ис-
пользовании отдельных объектов интеллек-
туальной собственности в составе нематери-
альных активов организации. Например, 
ноу-хау можно отнести как к капиталу, так 
и к нематериальным активам или интеллек-
туальной собственности. От этого соотнесе-
ния будет зависеть, в какое родовое понятие 
включен вид «ноу-хау» и какой правовой 
режим охраны применить [3].   

Стартапер изначально должен обладать 
знаниями об интеллектуальной собственно-
сти и нацеливаться на ее капитализацию. 
Если этого не делать, то увеличивается коли-
чество основателей стартапа, растет число 
идей, которые не подтверждаются на прак-
тике, а значит, не имеют ценности. Умение 
пользоваться правами на интеллектуальную 
собственность позволяет не только ее опре-
делить, но и закрепить за собой имуществен-
ные и неимущественные права на нее, извле-
кая экономическую выгоду и пользуясь со-
ответствующими привилегиями.   

Следующий ракурс рассмотрения 
ценности интеллектуальной собственно-
сти в инновационной деятельности старта-
пов —  макро- и микроэкономический эф-
фекты от использования прав на интеллек-
туальную собственность. Преимущества 
интеллектуальной собственности на макро-

экономическом уровне затрагивают нацио-
нальные интересы страны. Умение грамотно 
выстраивать политику охраны интеллекту-
альной собственности и грамотно применять 
ее приводит к экономическому росту [9]. 
Так, например, по данным опроса, прове-
денного компанией «Делойт» в докризис-
ный период, доля нематериальных активов 
в структуре актива баланса западных ком-
паний подтверждает значимость интеллекту-
альной собственности и обеспечивает им 
конкурентные преимущества, по сравнению 
с российскими компаниями [1]. На микро-
экономическом уровне преимущества ин-
теллектуальной собственности касаются 
в основном ее владельцев. Инвестиции в на-
учные исследования и разработки даже в пе-
риод экономического спада позволяют ком-
паниям получать экономическое преимуще-
ство и достигать лидерства на рынке, если 
конкуренты этого не делают. Стартапы, соз-
дающие ценность и достигающие макро- 
и микроэкономических эффектов от исполь-
зования прав на интеллектуальную собст-
венность, ценятся в современном мировом 
сообществе, однако полагаем, что сегодня 
стартаперы не умеют определять ценность 
интеллектуальной собственности, закреп-
лять права на нее, оценивать созданную ин-
теллектуальную собственность и ею управ-
лять.  

В экономике России уделяется при-
стальное внимание обоим аспектам стиму-
лирования инновационной деятельности 
в целях создания интеллектуальной собствен-
ности, в том числе и в стартапах. Так, в По-
слании Президента Федеральному собранию 
1 марта 2018 года говорится: «Мы обязаны… 
выстроить благоприятную среду для старта-
пов, для быстрого внедрения новых разрабо-
ток в производство». Чтобы это напутствие 
стало возможным, необходимо создавать 
культуру интеллектуальной собственности, 
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включающую такие ценности, как личная 
заинтересованность в получении преиму-
ществ от использования интеллектуальной 
собственности, грамотная кадровая поли-
тика,  участие в инновационной деятельно-
сти и в создании интеллектуальной собст-
венности, а также использование подходя-
щей для этой цели инфраструктуры [4].   

В ситуации кризиса актуальность об-
суждаемых вопросов резко возросла. Суще-
ствующих мер поддержки инновационной 
деятельности, с приоритетом на импорто-
замещение, и отлаженных механизмов раз-
вития стартапов — явно недостаточно. Не-
обходимы новые подходы, отражающие бы-
строту реагирования и возможность бы-
строго внедрения инновационных идей, 
которые бы затрагивали все сферы деятель-
ности человека. К таким инфраструктурным 
элементам относятся  "Точки кипения", сего-
дня они открыты  по всей территории России. 
"Точка кипения" — это пространство, предна-
значенное: 1) для совместной работы — для 
выдвижения инициатив, выработки новых 
идей, создания стартапов и отбора команд 
с этой целью; 2) для взаимодействия пред-
ставителей различных сфер деятельности 
(бизнеса, науки, образования),  а также от-
дельных граждан и организаций (обще-
ственных, государственных, частных) — 
в целях  обмена результатами своей деятель-
ности и опытом, а также наставничества, 
проработки новых моделей регионального 
развития, по отдельным направлениям и во 
взаимодействии. На площадке "Точка ки-
пения" реализуются следующие инициа-
тивы:  

– деловые встречи лидеров инновацион-
ных проектов — в сфере бизнеса, включая 
социальное предпринимательство и другие 
сферы деятельности; 

– обучение лидеров современным техно-
логиям, взаимное обогащение и развитие; 

– совершенствование идей и практик, 
которые тиражируются и меняют жизнь Рос-
сии к лучшему; 

– формирование реального прообраза 
страны, где хочется жить и работать. 

Такая инфраструктура способствует:  
– выявлению лидеров, способных гене-

рировать новые идеи и отстаивать их;  
– привлечению специалистов и экспер-

тов из разных областей; 
– быстрому обучению инициативных 

людей; определению специализации, как от-
дельных регионов, так и отдельных "Точек 
кипения, на площадках которых создаются 
наиболее благоприятные условия для бы-
строго старта бизнес-модели.  

В число "Точек кипения" вошла также ин-
новационная площадка г. Зеленограда, специ-
ализацией которой является управление интел-
лектуальной собственностью проектов, в пе- 
рвую очередь стартапов. В противовес традици-
онной  методологии  ТРИЗ  (Теория  решения
изобретательских   задач),   в  "Точке кипения" 
Зеленограда предлагается технология ПРИЗ 
(Практика решения изобретательских задач), 
которая сразу выходит в плоскость практиче-
ской деятельности и нацелена на создание цен-
ности интеллектуальной собственности в ин-
новационной деятельности стартапов. Такой 
подход поднимает престиж инновационной 
деятельности и позволяет решать ряд задач:  

– создавать интеллектуальную собствен-
ность и охранять; 

– осваивать теорию на конкретных при-
мерах, с иллюстрацией отдачи от иннова-
ционной деятельности; 

– создавать ценность интеллектуальной 
собственности для реальных и потенциаль-
ных потребителей; 

– распространять полученный опыт в дру-
гих регионах РФ.  

Обобщая сказанное, сделаем выводы: 
инновации являются продуктом стартапа; 
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любой стартап вовлекается в инновацион-
ную деятельность, приобретая таким обра-
зом жизнеспособность; в процессе иннова-
ционной деятельности создается интеллек-
туальная собственность, которая должна 
обладать ценностью; существуют механизмы 
и технологии, которые позволяют ее обна-
ружить; благодаря защите интеллектуальной 
собственности, собственники стартапа спо-
собны извлечь из нее экономическую вы-
году, принести практическую пользу потре-
бителям инновации и масштабировать свой 
бизнес. Распространение культуры интел-
лектуальной собственности, создание цен-
ности интеллектуальной собственности 
в инновационной деятельности стартапов 
в пределах страны способствует ее экономи-
ческому росту, росту потенциала конкурен-
тоспособности. 
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