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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях современной экономики, характеризующейся стремитель-

ным развитием информационных технологий и усиливающейся глобализа-

цией, интеллектуальный капитал становится ключевым фактором конкуренто-

способности как отдельных организаций, так и национальных экономик в це-

лом. Значимость нематериальных активов в создании добавленной стоимости 

неуклонно возрастает, что требует от экономических субъектов разработки 

эффективных подходов к управлению интеллектуальными ресурсами. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в постиндустри-

альной экономике именно интеллектуальный капитал становится главным ис-

точником инноваций и экономического роста, определяющим перспективы 

развития организаций в долгосрочной перспективе. Согласно данным Всемир-

ного банка, в развитых странах доля нематериальных активов в общей струк-

туре экономических ресурсов достигает 80%, что свидетельствует о фунда-

ментальной трансформации факторов производства [1]. Эффективное управ-

ление интеллектуальным капиталом позволяет организациям создавать уни-

кальные конкурентные преимущества, которые трудно поддаются имитации 

со стороны конкурентов. 

Цель курсовой работы заключается в комплексном исследовании сущ-

ности интеллектуального капитала, его форм и особенностей развития в совре-

менных экономических условиях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

1. Раскрыть сущность и содержание понятия «интеллектуальный капи-

тал»; 

2. Исследовать формы и структуру интеллектуального капитала; 

3. Проанализировать методы оценки интеллектуального капитала; 

4. Определить основные стратегии развития интеллектуального капи-

тала. 
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Объектом исследования является интеллектуальный капитал как эконо-

мическая категория и фактор стратегического развития организаций. 

Предметом исследования выступают отношения, возникающие в про-

цессе формирования и использования интеллектуального капитала в иннова-

ционной экономике. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

фундаментальные и прикладные работы отечественных и зарубежных авторов 

в области теории человеческого капитала, управления знаниями, интеллекту-

ального капитала и стратегического менеджмента. В процессе исследования 

использовались общенаучные методы познания: анализ и синтез, индукция и 

дедукция, сравнение, обобщение, а также специальные методы экономиче-

ского анализа. 

Информационную базу исследования составили монографии, научные 

статьи, материалы научных конференций, результаты исследований ведущих 

научных школ, а также статистические данные, представленные в официаль-

ных источниках. 

Структура работы определяется целью и задачами исследования и вклю-

чает введение, две главы, заключение и список литературы. В первой главе 

раскрываются теоретические основы интеллектуального капитала: сущность, 

содержание понятия, формы и структура. Вторая глава посвящена анализу ме-

тодов оценки интеллектуального капитала и стратегий его развития. В заклю-

чении представлены основные выводы по результатам исследования.  
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1 Теоретические основы интеллектуального капитала 

 

1.1 Сущность и содержание понятия «интеллектуальный капитал» 

 

Понятие «интеллектуальный капитал» вошло в научный оборот в по-

следней четверти XX века, когда стало очевидно, что традиционные факторы 

производства (труд, земля, капитал) не могут объяснить различия в темпах 

экономического роста и конкурентоспособности предприятий. Впервые тер-

мин «интеллектуальный капитал» был использован в 1969 году экономистом 

Дж. Гэлбрейтом в письме к М. Калецки [2]. Однако широкое распространение 

данное понятие получило благодаря работам Т. Стюарта, который в 1991 году 

опубликовал статью «Сила интеллекта: как интеллектуальный капитал стано-

вится наиболее ценным активом Америки» в журнале Fortune. 

В самом общем смысле интеллектуальный капитал представляет собой 

совокупность знаний, навыков, опыта, информации и интеллектуальной соб-

ственности, которые могут быть использованы для создания богатства. Од-

нако до настоящего времени не существует единого общепринятого определе-

ния этого понятия, что отражает сложность и многоаспектность данного фе-

номена. 

Различные исследователи предлагают собственные трактовки интеллек-

туального капитала, подчеркивая те или иные его характеристики. Рассмотрим 

основные подходы к определению данного понятия, представленные в отече-

ственной и зарубежной научной литературе. 

Т. Стюарт определяет интеллектуальный капитал как «интеллектуаль-

ный материал, включающий в себя знания, опыт, информацию, интеллекту-

альную собственность и участвующий в создании ценностей. Это коллектив-

ная умственная энергия. Ее трудно обнаружить, и еще труднее управлять ею. 

Но если вы ее обнаружили и заставили служить себе – вы победитель» [3]. 



6 
 

Данное определение акцентирует внимание на роли интеллектуального капи-

тала в создании ценностей, что является ключевой характеристикой капитала 

как экономической категории. 

Л. Эдвинссон и М. Мэлоун рассматривают интеллектуальный капитал 

как «скрытую стоимость компании, нефинансовую составляющую бизнеса, 

скрытые условия развития» [4]. По их мнению, интеллектуальный капитал – 

это знание, которое можно конвертировать в стоимость, своеобразное «кол-

лективное ноу-хау» компании. 

Э. Брукинг определяет интеллектуальный капитал как «нематериальные 

активы, без которых компания не может существовать и развивать конкурент-

ные преимущества» [5]. В данном определении подчеркивается стратегиче-

ская значимость интеллектуального капитала для обеспечения конкурентоспо-

собности организации. 

Среди отечественных исследователей заслуживает внимания определе-

ние, предложенное Б.Б. Леонтьевым: «Интеллектуальный капитал – это стои-

мость совокупности имеющихся у организации интеллектуальных активов, 

включая интеллектуальную собственность, ее природные и приобретенные 

интеллектуальные способности и навыки персонала, а также накопленные 

базы знаний и полезные отношения с другими субъектами» [6]. 

В.Л. Иноземцев рассматривает интеллектуальный капитал как «инфор-

мацию и знания, которые играют роль «коллективного мозга», аккумулирую-

щего научные и повседневные знания работников, интеллектуальную соб-

ственность и накопленный опыт, общение и организационную структуру, ин-

формационные сети и имидж фирмы» [7]. Автор подчеркивает коллективную 

природу интеллектуального капитала, что отличает его от индивидуальных 

знаний и компетенций отдельных работников. 

Л.С. Шаховская и И.И. Хажокова определяют интеллектуальный капи-

тал как «совокупность интеллектуальных активов, которые при включении в 

хозяйственный оборот приносят дополнительную стоимость и обеспечивают 
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конкурентные преимущества организации» [8]. В данном подходе акцент де-

лается на способности интеллектуального капитала генерировать экономиче-

скую отдачу. 

Следует отметить, что становление теории интеллектуального капитала 

происходило в русле развития различных научных направлений: теории чело-

веческого капитала, теории интеллектуальной собственности, концепции 

управления знаниями, ресурсной теории фирмы и других. 

Теория человеческого капитала, разработанная Т. Шульцем и Г. Бекке-

ром, заложила основы для понимания роли знаний, навыков и способностей 

человека в создании экономической ценности. Человеческий капитал рассмат-

ривается как совокупность инвестиций в человека, повышающих его способ-

ность к труду – образование, здравоохранение, профессиональная подготовка 

[9]. 

Концепция управления знаниями, развитая в работах П. Сенге, И. Но-

нака, Х. Такеучи, сфокусирована на процессах создания, распространения и 

использования знаний в организациях. В рамках данного направления было 

обосновано стратегическое значение знаний как ресурса и разработаны под-

ходы к управлению знаниевыми процессами [10]. 

Ресурсная теория фирмы, связанная с именами Э. Пенроуз, Б. Вер-

нерфельта, Дж. Барни, рассматривает компанию как уникальную совокуп-

ность ресурсов и способностей, которые являются источником конкурентных 

преимуществ. В рамках данной теории обосновано, что именно нематериаль-

ные ресурсы (знания, репутация, организационная культура) в наибольшей 

степени обеспечивают устойчивые конкурентные преимущества, поскольку 

они труднее поддаются имитации и замещению [11]. 

Исторически сложились различные подходы к пониманию интеллекту-

ального капитала: 

1. Экономический подход, в рамках которого интеллектуальный ка-

питал рассматривается как фактор производства, способный генерировать до-

ход и создавать конкурентные преимущества. 
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2. Бухгалтерский подход, фокусирующийся на проблемах идентифи-

кации, оценки и отражения интеллектуального капитала в финансовой отчет-

ности организаций. 

3. Управленческий подход, ориентированный на разработку методов 

и инструментов эффективного управления интеллектуальным капиталом. 

4. Социологический подход, рассматривающий интеллектуальный 

капитал в контексте социальных взаимодействий и институтов. 

В современной экономической науке происходит интеграция различных 

подходов, что способствует формированию комплексного понимания сущно-

сти и содержания интеллектуального капитала. 

Нематериальные активы – более узкое понятие, используемое в бухгал-

терском учете для обозначения идентифицируемых нематериальных объек-

тов, которые контролируются организацией и способны приносить экономи-

ческие выгоды. Интеллектуальный капитал включает не только учтенные не-

материальные активы, но и неидентифицируемые элементы (отношения с кли-

ентами, корпоративная культура, неформализованные знания и др.) [12]. 

Интеллектуальная собственность – юридическое понятие, обозначаю-

щее исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 

(патенты, товарные знаки, авторские права и др.). Интеллектуальная собствен-

ность является важной составляющей интеллектуального капитала, но не ис-

черпывает его содержания [13]. 

Человеческий капитал – совокупность знаний, навыков, здоровья и мо-

тивации человека, которые используются в процессе труда и способствуют ро-

сту его производительности. Человеческий капитал является одним из компо-

нентов интеллектуального капитала организации. 

Таким образом, интеллектуальный капитал представляет собой сложное 

многоаспектное понятие, которое обозначает совокупность нематериальных 

ресурсов и активов организации, способных создавать добавленную стои-

мость и обеспечивать конкурентные преимущества. Многообразие подходов к 
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определению данного понятия отражает его комплексный характер и междис-

циплинарную природу, а также относительную новизну данной категории в 

экономической науке. 

 

1.2 Формы и структура интеллектуального капитала 

 

Структурирование интеллектуального капитала является важным аспек-

том его изучения, поскольку позволяет выявить составные элементы, их взаи-

мосвязи и специфические характеристики. В научной литературе представ-

лены различные подходы к структурированию интеллектуального капитала, 

отражающие многообразие взглядов на его сущность и содержание. 

Одной из первых и наиболее известных моделей структуры интеллекту-

ального капитала является модель, предложенная Л. Эдвинссоном и М. Мэло-

уном в рамках проекта «Скандия». Согласно данной модели, интеллектуаль-

ный капитал подразделяется на две основные составляющие: человеческий ка-

питал и структурный капитал [14]. 

Человеческий капитал включает в себя знания, навыки, опыт, творче-

ские способности, моральные ценности, культуру труда и другие характери-

стики работников, которые не могут быть отделены от их носителей и не яв-

ляются собственностью организации. При увольнении сотрудника его челове-

ческий капитал покидает организацию. 

Структурный капитал представляет собой совокупность нематериаль-

ных активов, которые остаются в организации после ухода сотрудников. 

Структурный капитал, в свою очередь, подразделяется на организационный и 

потребительский (клиентский) капитал. 

Организационный капитал включает: 

• Инновационный капитал (интеллектуальная собственность, дру-

гие нематериальные активы и ценности); 

• Процессный капитал (информационные системы, бизнес-про-

цессы, организационная структура). 
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Потребительский (клиентский) капитал состоит из отношений с клиен-

тами, поставщиками, партнерами, а также включает бренды, торговые марки, 

репутацию организации. 

К. Свейби предложил другую модель структурирования интеллектуаль-

ного капитала, выделив три компонента: компетенцию сотрудников, внутрен-

нюю структуру и внешнюю структуру [15]. 

Компетенция сотрудников (индивидуальная компетентность) включает 

знания, навыки, опыт, образование, ценности и социальные навыки персонала. 

Внутренняя структура охватывает организационную структуру, си-

стемы управления, информационные системы, корпоративную культуру, па-

тенты, концепции, модели и внутренние процессы, разработанные сотрудни-

ками и принадлежащие организации. 

Внешняя структура состоит из отношений с клиентами и поставщиками, 

брендов, репутации организации, торговых марок и имиджа. 

Т. Стюарт предложил трехкомпонентную модель интеллектуального ка-

питала, выделив человеческий, структурный и потребительский капитал [16]. 

Человеческий капитал – это способности, знания, навыки, опыт, ноу-хау, 

творческий потенциал, культура труда, моральные ценности сотрудников, а 

также их отношение к работе и способность к обучению. 

Структурный капитал включает организационную структуру, информа-

ционные системы, программное обеспечение, базы данных, патенты, товарные 

знаки, авторские права и другие нематериальные активы, которые принадле-

жат организации и могут быть воспроизведены и тиражированы. 

Потребительский капитал (капитал отношений) представляет собой си-

стему долгосрочных доверительных отношений компании с клиентами, по-

ставщиками, партнерами, а также включает репутацию компании, бренды и 

торговые марки. 

Э. Брукинг предложила модель, в которой интеллектуальный капитал 

подразделяется на четыре составляющие: рыночные активы, интеллектуаль-

ную собственность, человеческие активы и инфраструктурные активы [17]. 
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В отечественной научной литературе также представлены различные 

подходы к структурированию интеллектуального капитала. Так, Б.Б. Леонтьев 

выделяет три составляющие интеллектуального капитала: человеческий капи-

тал, клиентский капитал и структурный капитал [18]. 

В.Л. Иноземцев предлагает структурировать интеллектуальный капитал 

на две составляющие: человеческий капитал (воплощенный в работниках ком-

пании в виде их опыта, знаний, навыков, способностей к нововведениям) и 

структурный капитал (включающий патенты, лицензии, торговые марки, ор-

ганизационную структуру, базы данных, электронные сети) [19]. 

А.Н. Козырев и В.Л. Макаров выделяют рыночные активы, интеллекту-

альную собственность и инфраструктурные активы в структуре интеллекту-

ального капитала [20]. 

Анализируя различные подходы к структурированию интеллектуаль-

ного капитала, можно выделить три основных компонента, которые в той или 

иной форме присутствуют в большинстве моделей: человеческий капитал, 

структурный (организационный) капитал и отношенческий (клиентский) ка-

питал. 

Человеческий капитал представляет собой совокупность знаний, навы-

ков, опыта, компетенций, творческих способностей, инновационного мышле-

ния, моральных ценностей и культуры труда сотрудников организации. Чело-

веческий капитал является фундаментом интеллектуального капитала, по-

скольку именно люди являются генераторами знаний и инноваций. 

Основными характеристиками человеческого капитала являются: 

1. неотделимость от носителя (работника); 

2. уникальность и трудность имитации; 

3. способность к саморазвитию и самообучению; 

4. неисчерпаемость при использовании; 

5. необходимость постоянного обновления и развития. 

Структурный (организационный) капитал включает в себя организаци-

онную структуру, бизнес-процессы, информационные системы, базы данных, 
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корпоративную культуру, интеллектуальную собственность (патенты, лицен-

зии, авторские права, товарные знаки) и другие нематериальные активы, кото-

рые принадлежат организации и могут быть воспроизведены и тиражированы. 

Ключевыми особенностями структурного капитала являются: 

1. Возможность формализации и кодификации; 

2. принадлежность организации (в отличие от человеческого капитала); 

3. возможность накопления и сохранения; 

4. разнообразие форм и проявлений. 

Отношенческий (клиентский) капитал представляет собой систему 

устойчивых связей и отношений с внешними стейкхолдерами: клиентами, по-

ставщиками, партнерами, государственными органами, общественными орга-

низациями. В состав отношенческого капитала также входят бренды, репута-

ция организации, лояльность клиентов, каналы распределения. 

Характерными чертами отношенческого капитала являются: 

1. Стратегическая значимость для создания устойчивых конкурентных 

преимуществ; 

2. длительность формирования; 

3. трудность имитации конкурентами; 

4. подверженность репутационным рискам. 

Важно отметить, что компоненты интеллектуального капитала взаимо-

связаны и взаимообусловлены. Например, человеческий капитал является ис-

точником формирования структурного капитала через процессы формализа-

ции и кодификации знаний, а отношенческий капитал во многом зависит от 

качества человеческого капитала, поскольку отношения с внешними стейк-

холдерами строятся на основе взаимодействия с сотрудниками организации. 

Эффективное управление интеллектуальным капиталом предполагает 

согласованное развитие всех его компонентов и обеспечение их синергетиче-

ского взаимодействия. 
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Важно отметить, что в разных отраслях и организациях структура и со-

отношение различных компонентов интеллектуального капитала могут суще-

ственно различаться. Например, в наукоемких организациях, таких как IT-

компании, консалтинговые фирмы, научно-исследовательские институты, 

ключевую роль играет человеческий капитал. В организациях, ориентирован-

ных на массовое производство стандартизированной продукции, более значи-

мым является структурный капитал, обеспечивающий эффективные бизнес-

процессы. В сфере услуг и брендовых товаров особое значение приобретает 

отношенческий капитал. 

В современных условиях цифровой трансформации экономики происхо-

дит модификация традиционных форм интеллектуального капитала и появле-

ние новых его проявлений. В частности, возрастает роль цифрового капитала, 

который включает цифровые платформы, большие данные, алгоритмы, искус-

ственный интеллект и другие цифровые активы. По мнению А.В. Сигова и 

А.А. Карпова, цифровой капитал становится самостоятельной формой интел-

лектуального капитала, обеспечивающей конкурентные преимущества в усло-

виях цифровой экономики [21]. 

Л.И. Лукичева предлагает выделять «креативный капитал» как особую 

форму интеллектуального капитала, связанную с творческими способностями 

сотрудников, их инновационным мышлением и способностью генерировать 

нестандартные решения [22]. 

В работах И.В. Скоблякова обосновывается концепция «социального ка-

питала» как составляющей интеллектуального капитала, которая включает си-

стему социальных связей, доверия, общих норм и ценностей, способствующих 

эффективному взаимодействию и обмену знаниями [23]. 

Таким образом, интеллектуальный капитал имеет сложную многоуров-

невую структуру, включающую различные взаимосвязанные компоненты. 

Многообразие подходов к структурированию интеллектуального капитала от-

ражает сложность и многоаспектность данного феномена, а также его посто-

янную эволюцию в условиях трансформации экономических отношений.  
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2 Развитие и оценка интеллектуального капитала 

 

2.1 Методы оценки интеллектуального капитала 

 

Оценка интеллектуального капитала является одной из наиболее слож-

ных и дискуссионных проблем в теории и практике управления интеллекту-

альными ресурсами. Сложность оценки обусловлена нематериальной приро-

дой интеллектуального капитала, разнообразием его форм и проявлений, от-

сутствием единых методологических подходов и стандартов. Вместе с тем, из-

мерение и оценка интеллектуального капитала необходимы для эффективного 

управления им, поскольку, как отмечал классик менеджмента П. Друкер, 

«нельзя управлять тем, что нельзя измерить» [24]. 

В научной литературе представлены различные подходы к классифика-

ции методов оценки интеллектуального капитала. Одна из наиболее распро-

страненных классификаций предложена К.Э. Свейби, который выделил че-

тыре группы методов [21]: 

1. Методы прямого измерения интеллектуального капитала (Direct 

Intellectual Capital Methods, DIC); 

2. Методы рыночной капитализации (Market Capitalization Methods, 

MCM); 

3. Методы отдачи на активы (Return on Assets Methods, ROA); 

4. Методы подсчета показателей (Scorecard Methods, SC). 

Рассмотрим подробнее каждую группу методов. 

Методы прямого измерения интеллектуального капитала (DIC) осно-

ваны на идентификации и оценке отдельных компонентов интеллектуального 

капитала в денежном выражении. Эти методы предполагают декомпозицию 

интеллектуального капитала на составляющие, которые затем оцениваются 

индивидуально или в агрегированном виде. 
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Преимуществами методов прямого измерения являются возможность 

денежной оценки отдельных компонентов интеллектуального капитала и ис-

пользование полученных результатов для финансового анализа. Однако эти 

методы часто субъективны и трудоемки, а полученные оценки могут суще-

ственно различаться в зависимости от используемых подходов и предположе-

ний. 

Методы рыночной капитализации (MCM) основаны на определении раз-

ницы между рыночной капитализацией компании и балансовой стоимостью ее 

материальных активов. Предполагается, что эта разница представляет собой 

стоимость интеллектуального капитала. 

Методы рыночной капитализации просты в применении и использова-

нии для сравнительного анализа, но они применимы только для публичных 

компаний, акции которых котируются на фондовом рынке. Кроме того, ры-

ночная капитализация подвержена влиянию множества факторов, не связан-

ных с интеллектуальным капиталом, что снижает достоверность оценки. 

Методы отдачи на активы (ROA) предполагают сравнение рентабельно-

сти активов компании со среднеотраслевым показателем. Превышение рента-

бельности активов компании над среднеотраслевым значением умножается на 

среднюю стоимость материальных активов для получения среднегодовой при-

были от интеллектуального капитала, которая затем капитализируется для 

определения стоимости интеллектуального капитала. 

Методы отдачи на активы позволяют оценить эффективность использо-

вания интеллектуального капитала и сравнить различные компании. Однако 

они чувствительны к используемым ставкам дисконтирования и капитализа-

ции, а также не учитывают специфические характеристики отдельных компо-

нентов интеллектуального капитала. 

Методы подсчета показателей (SC) основаны на идентификации различ-

ных компонентов интеллектуального капитала и формировании соответству-

ющих индикаторов и индексов, которые отражаются в виде баллов, графиков 
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или диаграмм. Эти методы не предполагают денежной оценки интеллектуаль-

ного капитала. 

Методы подсчета показателей позволяют получить комплексное пред-

ставление о состоянии интеллектуального капитала, учесть его различные ас-

пекты и особенности. Однако они не дают денежной оценки, что затрудняет 

использование результатов для финансового анализа и сравнения с другими 

компаниями. 

В российской научной литературе также представлены различные под-

ходы к оценке интеллектуального капитала. А.Н. Козырев и В.Л. Макаров вы-

деляют три основных подхода: затратный, доходный и сравнительный (рыноч-

ный) [20]. 

Затратный подход основан на определении затрат на формирование и 

развитие интеллектуального капитала. В рамках данного подхода стоимость 

интеллектуального капитала определяется как сумма затрат на создание, при-

обретение, замещение, воспроизводство составляющих интеллектуального ка-

питала. 

Преимуществом затратного подхода является возможность получения 

конкретных стоимостных оценок на основе фактических данных о затратах. 

Однако он не учитывает будущие выгоды от использования интеллектуаль-

ного капитала и не отражает его реальную ценность для организации. 

Доходный подход предполагает оценку интеллектуального капитала на 

основе прогнозирования и дисконтирования будущих доходов, которые могут 

быть получены от его использования. В рамках данного подхода применяются 

методы капитализации доходов, дисконтирования денежных потоков, расчета 

избыточной прибыли. 

Доходный подход позволяет учесть потенциал интеллектуального капи-

тала генерировать экономические выгоды, однако требует обоснованных про-

гнозов будущих доходов и выбора адекватной ставки дисконтирования, что в 

условиях высокой неопределенности может снижать достоверность оценки. 
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Сравнительный (рыночный) подход основан на определении стоимости 

интеллектуального капитала путем сравнения с аналогичными объектами, по 

которым имеется информация о стоимости сделок. Данный подход применим 

только при наличии активного рынка и достаточной информации о сделках с 

аналогичными объектами, что ограничивает его использование для оценки 

многих компонентов интеллектуального капитала. 

Для оценки отдельных компонентов интеллектуального капитала при-

меняются специализированные методики. Например, для оценки человече-

ского капитала используются методы, основанные на определении стоимости 

образования, профессиональной подготовки, опыта работы, здоровья сотруд-

ников (метод инвестиций в человеческий капитал, метод капитализации зара-

ботной платы). 

Для оценки структурного капитала применяются методы, основанные на 

определении стоимости патентов, авторских прав, товарных знаков, баз дан-

ных, информационных систем (затратный метод, метод освобождения от роя-

лти, метод избыточной прибыли). 

Для оценки отношенческого капитала используются методы, основан-

ные на определении стоимости бренда, клиентской базы, деловой репутации 

(метод премиальной цены, метод дисконтирования будущих доходов от лояль-

ности клиентов). 

В практической деятельности организаций для оценки интеллектуаль-

ного капитала часто используются комбинированные методы и показатели, 

адаптированные к специфике конкретной организации и отрасли. При этом 

важно обеспечить системность и регулярность оценки, что позволяет отсле-

живать динамику развития интеллектуального капитала и эффективность мер 

по его управлению. 

Таким образом, существующие методы оценки интеллектуального капи-

тала характеризуются разнообразием подходов и целевых установок. Выбор 

конкретного метода зависит от целей оценки, доступности информации, от-
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раслевой специфики, особенностей конкретной организации. При этом наибо-

лее эффективным представляется комплексный подход, сочетающий различ-

ные методы и учитывающий различные аспекты и компоненты интеллекту-

ального капитала. 

 

2.2 Стратегии развития интеллектуального капитала 

 

Разработка и реализация стратегий развития интеллектуального капи-

тала является важнейшим аспектом управления современными организаци-

ями, стремящимися к обеспечению долгосрочной конкурентоспособности в 

условиях экономики знаний. Стратегический подход к развитию интеллекту-

ального капитала предполагает целенаправленное формирование и использо-

вание интеллектуальных ресурсов в соответствии с долгосрочными целями ор-

ганизации. 

В научной литературе представлены различные подходы к классифика-

ции стратегий развития интеллектуального капитала. Одна из наиболее из-

вестных классификаций предложена М. Зак, который выделил три типа стра-

тегий управления знаниями, которые могут быть экстраполированы на интел-

лектуальный капитал в целом [24]: 

1. Консервативная стратегия, ориентированная на защиту и сохранение 

имеющегося интеллектуального капитала, предотвращение его утечки и обес-

печение эффективного использования. 

2. Агрессивная стратегия, направленная на активное расширение и об-

новление интеллектуального капитала путем создания новых знаний, техноло-

гий, компетенций, отношений с клиентами. 

3. Инновационная стратегия, предполагающая радикальное преобразо-

вание интеллектуального капитала на основе открытых инноваций, сотрудни-

чества с внешними партнерами, внедрения новых бизнес-моделей. 

В зависимости от ориентации на различные компоненты интеллектуаль-

ного капитала можно выделить следующие стратегии: 
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1. Стратегия развития человеческого капитала, фокусирующаяся на при-

влечении, развитии и удержании талантливых сотрудников, формировании не-

обходимых компетенций, создании условий для творчества и инновационной 

деятельности. 

2. Стратегия развития структурного капитала, ориентированная на со-

здание эффективных организационных структур, бизнес-процессов, информа-

ционных систем, формирование портфеля интеллектуальной собственности. 

3. Стратегия развития отношенческого капитала, направленная на фор-

мирование и укрепление отношений с клиентами, поставщиками, партнерами, 

развитие брендов и репутации организации. 

4. Интегрированная стратегия, предполагающая сбалансированное раз-

витие всех компонентов интеллектуального капитала с учетом их взаимосвя-

зей и взаимозависимостей. 

По степени открытости можно выделить: 

1. Закрытые стратегии развития интеллектуального капитала, ориенти-

рованные на внутренние источники и ресурсы организации, защиту интеллек-

туальной собственности и предотвращение утечки знаний. 

2. Открытые стратегии, предполагающие активное взаимодействие с 

внешней средой, обмен знаниями и опытом с партнерами, клиентами, постав-

щиками, научными организациями. 

3. Смешанные стратегии, сочетающие элементы закрытых и открытых 

подходов в зависимости от специфики конкретных компонентов интеллекту-

ального капитала и ситуационных факторов. 

Выбор конкретной стратегии развития интеллектуального капитала за-

висит от множества факторов: отраслевой специфики, размера организации, 

стадии ее жизненного цикла, текущего уровня развития интеллектуального ка-

питала, стратегических целей и приоритетов, ресурсных возможностей, осо-

бенностей внешней среды. 

Рассмотрим основные направления и инструменты развития различных 

компонентов интеллектуального капитала. 
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Развитие человеческого капитала предполагает использование следую-

щих инструментов: 

1. эффективная система подбора и адаптации персонала, ориентирован-

ная на привлечение талантливых сотрудников; 

2. программы обучения и развития персонала, включая формальное обу-

чение, наставничество, коучинг, ротацию; 

3. система управления карьерой и кадровым резервом; 

4. механизмы мотивации и стимулирования творческой и инновацион-

ной деятельности; 

5. создание корпоративной культуры, поддерживающей обмен знаниями 

и непрерывное обучение; 

6. система оценки и развития компетенций сотрудников; 

7. программы здоровья и благополучия персонала. 

Развитие структурного капитала включает: 

1. создание и совершенствование систем управления знаниями (базы 

знаний, корпоративные порталы, системы поддержки принятия решений); 

2. формирование и защита портфеля интеллектуальной собственности 

(патенты, товарные знаки, авторские права); 

3. разработка и внедрение инновационных технологий и продуктов; 

4. оптимизация организационной структуры и бизнес-процессов; 

5. развитие информационных технологий и систем; 

6. формирование инновационной инфраструктуры (R&D подразделе-

ния, инновационные лаборатории, центры компетенций); 

7. создание и развитие корпоративной культуры, поддерживающей ин-

новации и обмен знаниями. 

Эффективная реализация стратегий развития интеллектуального капи-

тала требует соблюдения ряда принципов: 

1. Системность – комплексное развитие всех компонентов интеллекту-

ального капитала с учетом их взаимосвязей. 
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2. Целенаправленность – ориентация на достижение стратегических це-

лей организации. 

3. Непрерывность – постоянное развитие и обновление интеллектуаль-

ного капитала в соответствии с изменениями внешней среды. 

4. Инновационность – ориентация на создание и внедрение инноваций 

во всех аспектах деятельности. 

5. Баланс открытости и защиты – оптимальное сочетание обмена знани-

ями с внешней средой и защиты интеллектуальной собственности. 

6. Измеримость – регулярная оценка и мониторинг развития интеллек-

туального капитала. 

7. Вовлеченность – участие всех сотрудников в процессах создания и 

развития интеллектуального капитала. 

Опыт ведущих компаний показывает, что успешная реализация страте-

гий развития интеллектуального капитала требует создания соответствующих 

организационных механизмов и благоприятной среды. Среди необходимых 

условий можно выделить: 

1. Лидерство и поддержка высшего руководства в вопросах развития ин-

теллектуального капитала. 

2. Формирование корпоративной культуры, поддерживающей обмен 

знаниями, инновации и непрерывное обучение. 

3. Создание организационной структуры, способствующей эффектив-

ному управлению интеллектуальным капиталом (специализированные под-

разделения, проектные группы, сообщества практиков). 

4. Разработка и внедрение системы мотивации и стимулирования, ори-

ентированной на развитие и использование интеллектуального капитала. 

5. Внедрение информационных технологий и систем, поддерживающих 

процессы создания, накопления, распространения и использования знаний. 

6. Формирование системы мониторинга и оценки развития интеллекту-

ального капитала. 
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Примеры успешной реализации стратегий развития интеллектуального 

капитала можно найти в практике таких компаний, как Google, Microsoft, IBM, 

Samsung, Яндекс, Сбербанк и др. Эти компании активно инвестируют в разви-

тие всех компонентов интеллектуального капитала, что позволяет им сохра-

нять лидирующие позиции на рынке и обеспечивать устойчивое развитие. 

Так, компания Google реализует стратегию интенсивного развития чело-

веческого капитала, создавая уникальную корпоративную культуру, привле-

кающую талантливых специалистов, и предоставляя сотрудникам возмож-

ность посвящать часть рабочего времени собственным проектам (правило 

«20% времени»). В результате возникают инновационные продукты и сер-

висы, которые затем коммерциализируются компанией. 

Компания IBM реализует стратегию развития структурного капитала, 

ежегодно инвестируя значительные средства в исследования и разработки, а 

также формируя один из крупнейших в мире портфелей патентов. При этом 

компания активно использует концепцию открытых инноваций, взаимодей-

ствуя с внешними партнерами и участвуя в совместных исследованиях [23]. 

Компания Samsung реализует интегрированную стратегию развития ин-

теллектуального капитала, инвестируя значительные средства во все его ком-

поненты: привлечение и развитие талантливых специалистов, создание инно-

вационной инфраструктуры, формирование портфеля интеллектуальной соб-

ственности, развитие бренда и отношений с клиентами [23]. 

Среди российских компаний можно отметить опыт Сбербанка, который 

в рамках своей трансформации активно развивает интеллектуальный капитал, 

внедряя инновационные технологии и системы, развивая корпоративную 

культуру, ориентированную на обучение и инновации, формируя экосистему 

партнерств и альянсов. 

Таким образом, развитие интеллектуального капитала является одним из 

ключевых направлений стратегического управления современными организа-

циями. Выбор конкретных стратегий и инструментов развития интеллектуаль-
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ного капитала зависит от специфики организации, её целей, ресурсов и внеш-

ней среды. При этом важно обеспечить системный и сбалансированный под-

ход к развитию всех компонентов интеллектуального капитала, создавая си-

нергетический эффект и максимизируя вклад интеллектуальных ресурсов в со-

здание ценности и обеспечение конкурентоспособности организации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования были изучены теоретические 

основы интеллектуального капитала, его формы и особенности развития в со-

временных экономических условиях. На основе анализа различных подходов 

к определению и структурированию интеллектуального капитала, а также ме-

тодов его оценки и стратегий развития, можно сделать следующие выводы. 

Интеллектуальный капитал представляет собой сложную экономиче-

скую категорию, которая обозначает совокупность нематериальных ресурсов 

и активов организации, способных создавать добавленную стоимость и обес-

печивать конкурентные преимущества. Сущностными характеристиками ин-

теллектуального капитала являются его нематериальная природа, способность 

создавать добавленную стоимость, стратегическая значимость, коллективная 

природа, динамичность и способность к самовозрастанию. 

В структуре интеллектуального капитала можно выделить три основных 

компонента: человеческий капитал (знания, навыки, опыт, компетенции, твор-

ческие способности сотрудников), структурный капитал (организационная 

структура, бизнес-процессы, информационные системы, интеллектуальная 

собственность) и отношенческий капитал (отношения с клиентами, поставщи-

ками, партнерами, бренды, репутация). Данные компоненты взаимосвязаны и 

взаимозависимы, что требует системного подхода к управлению интеллекту-

альным капиталом. 

Опыт ведущих компаний показывает, что интеллектуальный капитал 

становится ключевым фактором обеспечения конкурентоспособности и устой-

чивого развития в условиях экономики знаний. Компании, которые целена-

правленно развивают все компоненты интеллектуального капитала, достигают 

более высоких результатов и обеспечивают долгосрочное лидерство на рынке. 

Проведенное исследование позволяет сформулировать ряд рекоменда-

ций для организаций, стремящихся к эффективному управлению интеллекту-

альным капиталом: 
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1. Разработать комплексную систему идентификации, оценки и монито-

ринга интеллектуального капитала, учитывающую специфику конкретной ор-

ганизации и отрасли. 

2. Сформировать портфель стратегий развития интеллектуального капи-

тала, обеспечивающих сбалансированное развитие всех его компонентов в со-

ответствии со стратегическими целями организации. 

3. Создать организационные механизмы и благоприятную среду для эф-

фективного формирования, использования и развития интеллектуального ка-

питала. 

4. Внедрить информационные технологии и системы, поддерживающие 

процессы создания, накопления, распространения и использования знаний. 

5. Разработать систему мотивации и стимулирования, ориентированную 

на развитие и использование интеллектуального капитала. 

6. Формировать корпоративную культуру, поддерживающую обмен зна-

ниями, инновации и непрерывное обучение. 

7. Развивать стратегические партнерства и альянсы для обмена знани-

ями и опытом с внешними партнерами. 

Дальнейшие исследования в области интеллектуального капитала могут 

быть направлены на разработку более совершенных методов его оценки, изу-

чение особенностей формирования и развития интеллектуального капитала в 

различных отраслях и типах организаций, анализ влияния цифровой трансфор-

мации на структуру и характеристики интеллектуального капитала, исследо-

вание взаимосвязей между развитием интеллектуального капитала и результа-

тами деятельности организаций.  



26 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Байбурина Э.Р., Ивашковская И.В. Роль интеллектуального капи-

тала в создании стоимости крупных российских компаний: опыт эмпириче-

ского исследования // Вестник Финансовой академии. – 2018. – № 5. – С. 54–

61. 

2. Беккер Г.С. Человеческий капитал: теоретический и эмпирический 

анализ. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – 496 с. 

3. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом ты-

сячелетии / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с. 

4. Гапоненко А.Л., Орлова Т.М. Управление знаниями. Как превра-

тить знания в капитал. – М.: Эксмо, 2016. – 400 с. 

5. Едронова В.Н., Овчаров А.О. Методы, методология и логика науч-

ных исследований // Экономический анализ: теория и практика. – 2017. – Т. 

16, № 9. – С. 1594–1608. 

6. Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. – М.: 

Academia – Наука, 2015. – 640 с. 

7. Карпов А.А., Сигов А.В. Цифровой интеллектуальный капитал 

предприятия как фактор развития в условиях цифровой экономики // Эконо-

мика и управление: проблемы, решения. – 2021. – Т. 2, № 3. – С. 73–78. 

8. Козырев А.Н., Макаров В.Л. Оценка стоимости нематериальных 

активов и интеллектуальной собственности. – М.: Интерреклама, 2011. – 352 

с. 

9. Леонтьев Б.Б. Цена интеллекта. Интеллектуальный капитал в рос-

сийском бизнесе. – М.: Акционер, 2016. – 200 с. 

10. Лукичева Л.И. Управление интеллектуальным капиталом. – М.: 

Омега-Л, 2017. – 552 с. 

11. Нонака И., Такеучи Х. Компания – создатель знания. Зарождение 

и развитие инноваций в японских фирмах. – М.: Олимп-Бизнес, 2011. – 384 с. 



27 
 

12. Платонов В.В., Рогова Е.М., Трофимова Н.Н. Интеллектуальный 

капитал: оценка и управление. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2018. – 116 с. 

13. Просвирина И.И. Методология оценки интеллектуального капи-

тала на основе добавленной экономической стоимости // Экономика и управ-

ление. – 2019. – № 4. – С. 103–107. 

14. Руус Й., Пайк С., Фернстрем Л. Интеллектуальный капитал: прак-

тика управления. – М.: Высшая школа менеджмента, 2010. – 436 с. 

15. Скобляков И.В. Социальный капитал как элемент интеллектуаль-

ного капитала: сущность, структура, взаимосвязь // Вестник Московского уни-

верситета. Серия 6: Экономика. – 2018. – № 3. – С. 89–104. 

16. Стюарт Т.А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богат-

ства организаций / Пер. с англ. – М.: Поколение, 2007. – 368 с. 

17. Супрун В.А. Интеллектуальный капитал: Главный фактор конку-

рентоспособности экономики в XXI веке. – М.: КомКнига, 2016. – 192 с. 

18. Федотова М.А., Дресвянников В.А., Лосева О.В. и др. Интеллекту-

альный капитал организации: управление и оценка. – М.: Финансовый универ-

ситет при Правительстве РФ, 2014. – 262 с. 

19. Шаховская Л.С., Хажокова И.И. Интеллектуальный капитал ком-

пании: проблемы идентификации и методы оценки // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. – 2018. – № 1. 

– С. 80–86. 

20. Эдвинссон Л., Мэлоун М. Интеллектуальный капитал. Определе-

ние истинной стоимости компании // Новая постиндустриальная волна на За-

паде. Антология / Под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1999. – С. 432–

447. 

21. Boisot M.H. Knowledge Assets: Securing Competitive Advantage in 

the Information Economy. – Oxford: Oxford University Press, 2018. – С. 312  

22. Edvinsson L. Corporate Longitude: What You Need to Know to Navi-

gate the Knowledge Economy. – London: Prentice Hall, 2002. – С. 224  



28 
 

23. Sveiby K.E. The New Organizational Wealth: Managing & Measuring 

Knowledge-Based Assets. – San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 1997. – С. 

275 p. 

24. Zack M.H. Developing a Knowledge Strategy // California Manage-

ment Review. – 1999. – Vol. 41, № 3. – С.. 125–145. 

 


