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В условиях быстроменяющейся хозяйственной среды, ограниченных ресур�
сов и стремительного развития высоких технологий степень влияния, формирова�
ния и использования интеллектуального капитала на результативность функцио�
нирования экономического субъекта начинает превышать ту, которая обеспечива�
ется физическим и финансовым капиталами. Интеллектуальный капитал, вклю�
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чающий научно�производственные, информационно�технологические, маркетин�
говые и другие уникальные активы *, становится не только необходимым ресурсом
для реализации нововведений, но и действенным организационно�управленческим
инструментом повышения рыночной стоимости и конкурентоспособности ком�
пании.

Однако эффективность и ценность интеллектуального капитала не являются
гарантированными характеристиками данного феномена. Они определяются и по�
вышаются только в контексте прогрессивной стратегии развития компании. Интел�
лектуальный капитал превращается в реальный источник делового успеха предпри�
нимательской структуры, когда используется в контексте ее бизнес�целей и направ�
ляется на реализацию выбранной стратегии управления. Вот почему одной из главных
проблем, которая требует постоянного внимания со стороны менеджеров субъектов
хозяйствования, является создание действенной системы продуцирования, защи�
ты, воспроизводства и использования интеллектуального капитала.

Сгенерировать новые знания по определенным вопросам призвана наука, ори�
ентированная на практические потребности бизнес�среды, формирующие спрос
на научные разработки и определяющие приоритетные направления исследова�
ний. Ответом на запросы практики стали научные труды Д. Белла, Э. Брукинга,
Л. Эдвинсона, М. Мэлоуна, Т. Стюарта, А.Л. Гапоненко, Т.М. Орловой, В.Л. Ино�
земцева, С.М. Климова, Л.И. Лукичевой, Б.З. Мильнера, В.П. Антонюк, В.М. Гей�
ца, Е.А. Гришновой, Л.И. Федуловой, Г.А. Швиданенко, Н.В. Шевчука и других,
которые появились в последние десятилетия.

Однако, несмотря на определенные результаты ученых, ряд теоретико�мето�
дологических вопросов построения внутрифирменных систем управления интел�
лектуальным капиталом остается малоисследованным. Существующие подходы
к управлению интеллектуальным капиталом изучают только отдельные сферы
управленческой деятельности, что не позволяет сформировать общую теоретиче�
скую и методологическую базу. Вследствие этого отсутствие целенаправленной ин�
теграции всех составляющих системы управления интеллектуальным капиталом и
ориентации всех структур хозяйствующего субъекта на достижение определенных
целей не обеспечивает эффективную трансформацию знаний работников в акти�
вы, приносящие доход. Возможности получить от организации управленческой
деятельности желаемый результат препятствуют неполные или неточные данные о
специфике и структуре объекта менеджмента как интеллектуального капитала. Из�
за недостаточного освещения вопросов классификации интеллектуального капи�
тала усложняется процесс управления его формированием и развитием.

Хотя до сих пор мы не располагаем однозначным толкованием категории “ин�
теллектуальный капитал”, во многих публикациях его определяют как “коллек�
тивный мозг”, который аккумулирует научные и уникальные знания работников,
интеллектуальную собственность и накопленный опыт, отношения и информаци�
онную структуру, сети и имидж компании [1]. Большинство трактовок данного фе�
номена подчеркивают главную роль интеллекта и знаний, поскольку именно они
позволяют создавать уникальный интеллектуальный продукт, значение которого
заключается в возможности получения высокого финансового эффекта. Способ�
ность интеллектуального капитала приносить доход полностью соответствует рас�
ширенной трактовке капитала, предложенной еще в начале ХХ в. американским
экономистом И. Фишером, который считал капиталом все то, что может накапли�

* В процессе создания новой стоимости и генерации дохода элементы интеллектуального
капитала превращаются в активы.
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ваться, использоваться в производстве и генерировать доход в течение длительно�
го времени.

Интеллектуальный капитал образует базу для формирования долгосрочных
конкурентных преимуществ компании и, как следствие, является тем фактором,
развитие которого по качественно�количественным и временным параметрам обес�
печивает масштабный ресурс сегодня и в будущем *.

Успешнее интеллектуальный капитал развивается в русле целенаправленной
деятельности по созданию инновационной продукции и организационно�струк�
турных мер для освоения новых ниш на товарных рынках. Результат реализации
научно�технических процессов зависит от того, насколько масштабно компания
способна организовать исследования и разработки, сконцентрировать необходи�
мые интеллектуальные, материальные и финансовые ресурсы, то есть обеспечить
эффективное внутрифирменное управление интеллектуальным капиталом. По�
скольку этот феномен состоит из многих элементов, имеющих свою специфику и
особенности менеджмента, решение данной задачи невозможно без учета слож�
ной конфигурации исследуемой экономической категории и предусматривает ее
структуризацию.

Таким образом, цель статьи – обобщить подходы к рассмотрению разных ви�
дов интеллектуального капитала, систематизировать и классифицировать их, что
необходимо для формирования методологической базы процесса обеспечения эф�
фективного управления этим феноменальным ресурсом **.

Обработка многих зарубежных и отечественных экономических источников дает
возможность выделить следующие классификационные признаки, позволяющие
создать общие представления о формах проявления интеллектуального капитала.

Так, по видам структурных элементов интеллектуальный капитал состоит из
человеческого, структурного (организационного) и клиентского (рыночного) капи�
талов ***.

Человеческий капитал представляет собой особую ценность компании, посколь�
ку включает знания, образование, практические навыки, творческие и умствен�
ные способности человека, его моральные ценности, мотивацию, культурный уро�
вень, определяющие способность работника генерировать эффективные решения
и заниматься производством продукции. Человеческий капитал не тождественен
интеллектуальному, поскольку является более персонифицированным и принад�
лежит отдельной личности, тогда как носителями интеллектуального капитала
могут выступать не только индивиды, но и их группы, предприятия, общество в

* Исследования, проведенные в странах ЕС, показали, что компании, частично использу�
ющие интеллектуальный капитал, получат в среднем 14% возможной прибыли; использующие
его более активно – 39%, а предпринимательские структуры, которые считают интеллектуаль�
ный капитал базой стратегического развития, – 61% (см.: Федерация оценщиков бизнеса и
интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.
fobis.com.ua/node/65).

** Понятие “классификация” происходит от латинского “classic” – разряд, класс. Латин�
ский корень определяет “квинтэссенцию” этого понятия, его существенное значение: деление
предметов определенной совокупности по общим признакам с образованием системы классов
этой совокупности. Чтобы достичь необходимой упорядоченности, без которой невозможно
организовать такое сложное дело, как управление интеллектуальным капиталом, применяют
классификацию.

*** Ряд авторов (в частности, К. Свэйби) используют другую классификацию, разделяя
интеллектуальный капитал на внутреннюю и внешнюю структуры, а также на индивидуальную
компетенцию или компетенцию сотрудников [2]. При этом организационному капиталу соот�
ветствует внутренняя структура, клиентскому – внешняя, а человеческому – индивидуальная
компетенция.

′
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целом. Следовательно, человеческий капитал составляет основу интеллектуального
капитала и является тем его компонентом, который играет системообразующую
роль и выступает источником формирования всех других его составляющих.

Структурный капитал включает корпоративные информационные системы,
базы данных, техническое и программное обеспечение, организационные структу�
ры, авторские права, патенты, ноу�хау, лицензии, товарные знаки, корпоративную
культуру. Структурный капитал формируют количество и качество деловых партне�
ров, наличие гибкой и эффективной деловой сети, процедуры преобразования не�
явных знаний в явные, качество сетевого взаимодействия, права на объекты интел�
лектуальной собственности, преимущества территориального расположения, уни�
кальные технические библиотеки, контакты по снабжению, сбыту, рекламе и т. д.
Таким образом, можно отметить, что в структурный капитал включены разные эле�
менты, поэтому некоторые исследователи прибегают к еще более глубокой детали�
зации, разделяя его на:

– инновационный капитал (результаты научно�исследовательской деятельнос�
ти, производство перспективной инновационной продукции и услуг);

– процессный капитал – инфраструктура компании (информационные тех�
нологии, рабочие процессы и т. д.) [3, с. 104].

Клиентский капитал составляют связи компании с потребителями ее продук�
ции, основанные на истории взаимоотношений, накоплении и постоянном обнов�
лении информации о клиентах. Суть этих связей передается через отношения с
потребителями, поставщиками, конкурентами и другими контрагентами. Резуль�
тат постоянных отношений – уверенность в том, что клиенты компании и в даль�
нейшем отдадут ей предпочтение. Согласно популярному “соотношению Паре�
то”, постоянные клиенты, которые составляют 20% от совокупных потребителей
продукции компании, приносят ей 80% прибыли [4, с. 115]. К клиентскому капи�
талу относятся брэнды, фирменное название, благосклонность клиентов к брэнду,
каналы сбыта, система деловых связей и т. п. [5, с. 367].

С повышением роли науки, информации и выявлением новых факторов совре�
менного развития экономики постепенно формируется более широкий взгляд на
состав интеллектуального капитала, который дополняют новые компоненты. Так, в
результате более точного учета нефинансовых факторов роста стоимости ученые
выделили такой элемент этого уникального капитала, как партнерский капитал *,
охватывающий систему отношений между акционерами [6].

Появление еще одного вида интеллектуального капитала связывают с возник�
новением концепции долгосрочной устойчивости развития (Sustainability), отстаи�
вающей принцип, что экономический рост не отделим от его экологических и соци�
альных последствий. Следовательно, те хозяйствующие субъекты, деятельность ко�
торых связана с экологической безопасностью или которые вносят изменения в
социальные процессы (например, нефтяные компании “ВР”, “Shell”, “Лукойл”),
должны осознавать свою ответственность перед будущими поколениями. Ведь эко�
номическая деятельность, оказывающая негативное влияние на природу или нару�
шающая права человека, является преступной и не может создавать долгосрочную
стоимость. Как результат, многие компании в своей деятельности переходят к “со�
циально ответственному бизнесу”, что позволяет выделить еще один элемент ин�
теллектуального капитала – социальный ** [8, с. 94].

* Выход хотя бы одного партнера из состава учредителей может привести к потере доходов
компании.

** Шведский исследователь О. Нордхог считает, что концепция социального капитала ис�
пользуется для характеристики конгломерата социальных отношений: “…они формируют вид
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Существует еще один подход, предложенный исследователем А.А. Тетериным,
который в дополнение к уже упомянутым компонентам интеллектуального капи�
тала называет идеологический [9, с. 111]. Такая позиция объясняется тем, что управ�
ление отдельными элементами интеллектуального капитала невозможно без свя�
зующего звена, которое координирует их работу. Следовательно, идеологический
капитал включает корпоративную культуру, корпоративный климат и методоло�
гию управленческих процессов. Данный элемент интеллектуального капитала
обусловливает возможность учета других его составляющих и управления ими, фор�
мирует качественно новый управленческий аппарат внутри компании, позволяет
ей получать конкурентные преимущества.

Эффективное управление интеллектуальным капиталом актуально и имеет важ�
ное хозяйственное значение, поскольку позволяет решать задачи успешного функ�
ционирования предприятия не только в кратко�, но и в долгосрочной перспективе.
Эффективное управление может существенно повысить безопасность, конкуренто�
способность, рыночную стоимость и доходность бизнеса, а также открывает новые
горизонты для динамичного роста и развития современного предприятия. Поэтому
сегодня остро стоит вопрос обеспечения данного управления теоретической и мето�
дико�методологической базой, необходимой для разработки специальных управлен�
ческих инструментов и приемов, ориентированных на формирование действенных
организационно�экономических механизмов накопления и приумножения интел�
лектуального капитала.

В этой связи следует учитывать, что интеллектуальный капитал по уровню управ�
ления можно разделить на интеллектуальный капитал страны (региона); интеллек�
туальный капитал компании (корпоративный); интеллектуальный капитал челове�
ка (индивида).

Интеллектуальный капитал страны (региона) – доля инновационных (креа�
тивных) трудовых ресурсов *, накопленные конкурентоспособные и качественные
знания, инновационная система, объекты интеллектуальной собственности и ин�
новационные технологии во всех сферах жизнедеятельности и экономики, каче�
ство жизни, в совокупности обеспечивающие в условиях глобализации конкуренто�
способность экономики страны (региона) и государства на мировом рынке.

Корпоративный интеллектуальный капитал – совокупность имеющихся у ком�
пании нематериальных активов (в том числе интеллектуальная собственность);
элементы индивидуального человеческого капитала сотрудников; накопленных баз
данных, полезных отношений с партнерами; особых управленческих и других ин�
теллектуальных (компьютерных и информационных) технологий.

Интеллектуальный капитал индивида – конкретный набор качеств и характе�
ристик человека, сформировавшихся, с одной стороны, под влиянием окружаю�
щей среды, в которой он находится в течение определенного промежутка времени,
а с другой – в результате инвестиций в образование, здравоохранение на базе зало�
женных природой способностей и потенциальных возможностей. Интеллектуаль�

нефизического капитала наподобие человеческого... Социальные сети повышают социальную
интеграцию и усиливают неформальные связи между различными подразделениями (компа�
ниями)” [7, р. 50]. Социальный капитал является общественным благом, но создается индиви�
дами с целью получения дальнейшего дохода. Экономическое значение социального капитала
состоит в том, что он уменьшает расходы на координацию совместной деятельности, заменяя
контракты, формальные правила и бюрократические процедуры отношениями доверия, усво�
енными профессиональными стандартами, этикой общения – теми неформальными норма�
ми, которые передаются образованием и культурными традициями.

* Речь идет об экономически активных гражданах страны (региона), занятых умственным
трудом.
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ный капитал отдельного человека включает следующие компоненты: а) знания,
опыт, способности к нововведениям и творческой деятельности; б) объекты ин�
теллектуальной собственности (патенты, лицензии, изобретения и т. д.), являю�
щиеся результатом его инновационной деятельности.

Интеллектуальный капитал, как и физический, создается и накапливается
благодаря инвестициям. Объектами инвестиций в интеллектуальный капитал вы�
ступают знания, опыт, квалификация, мотивация персонала, организационные воз�
можности, каналы коммуникации хозяйствующего субъекта. На практике такое
разделение исследуемого феномена является удачным, поскольку каждый его вид
может быть определен и приспособлен для капиталовложений. Таким образом, по
источникам инвестирования различают интеллектуальный капитал, сформирован�
ный за счет:

– государственных ассигнований (в частности, бюджетных средств, направ�
ляемых на финансирование науки, образования, научно�исследовательской и опыт�
но�конструкторской деятельности, здравоохранения, культуры, на стимулирова�
ние инновационной и творческой активности, что вместе формирует существен�
ную часть национального богатства);

– инвестиций компании (средств, которые субъект хозяйствования вкладывает
в знания, умения, навыки, профессиональную подготовку и повышение квалифи�
кации своих работников; укрепление их здоровья и решение определенных соци�
альных вопросов; формирование баз данных, информационных ресурсов, создание
объектов интеллектуальной собственности и других нематериальных активов);

– личных вложений человека (расходов семьи на общее и специальное обра�
зование, воспитание детей, здоровье, поиск информации, миграцию и другие вло�
жения, которые определенным образом способствуют развитию производитель�
ной силы человека, его культурному и интеллектуальному росту).

Инвестирование – это не просто вложение средств, а сознательная и целена�
правленная деятельность их владельца, ориентированная на получение максималь�
ной отдачи. При квалифицированном менеджменте максимальная сумма прибыли
от инвестиций в интеллектуальный капитал почти втрое превышает доход от капи�
таловложений в технику [3, с. 114]. Инвестиционный эффект повышается, если ком�
поненты интеллектуального капитала рассматриваются не как однопорядковые его
части, а как взаимодействующие и взаимовлияющие. Поскольку ни одна из состав�
ляющих интеллектуального капитала не может заменить хотя бы один его элемент,
низкий уровень человеческого (организационного или клиентского) капитала мо�
жет привести к существенному уменьшению величины совокупного интеллектуаль�
ного капитала. Поэтому нелинейность взаимодействия компонентов интеллектуаль�
ного капитала требует комплексных усилий для его наращивания. Это означает, что
вложение средств должно осуществляться в соответствии со структурой данного
феномена, чтобы создать возможность для достижения синергетического эффекта *.

Несмотря на то, что выгода от инвестирования в интеллектуальный капитал
обычно проявляется в увеличении массы прибыли, росте рыночной стоимости ком�
пании, повышении ее конкурентоспособности, в отдельных случаях отдача от ука�
занных капиталовложений может привести к негативным последствиям, которые
будут препятствовать улучшению качества жизни населения, развитию общества и

* Синергетический эффект – рост эффективности деятельности в результате объедине�
ния, слияния отдельных частей в единую систему благодаря системному эффекту (эмерджент�
ности). Это явление, при котором комбинация усилий дает больший эффект, чем обычная сум�
ма отдельных компонентов.

′
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личности. По характеру полезности интеллектуальный капитал делят на отрицатель�
ный, пассивный и положительный [10, с. 11].

Отрицательный интеллектуальный капитал индивида – накопленный им запас
особых и специфических знаний, псевдознаний, навыков, моральных и психологи�
ческих отклонений личности, которые позволяют получать доходы и другие блага
вследствие противоправной, аморальной, мошеннической или некомпетентной де�
ятельности, препятствующей творческой деятельности других людей. Индивид с
отрицательным интеллектуальным капиталом – только потребитель, разрушитель и
иждивенец, который живет за счет присвоения части национального богатства, не
привнося в его формирование своего личного вклада.

Отрицательный корпоративный интеллектуальный капитал – накопленный со�
трудниками компании отрицательный индивидуальный интеллектуальный капитал,
устаревшие технологии, изношенное оборудование, бесперспективный менеджмент,
неликвидная продукция, неоправданная организационная структура, что делает пред�
принимательскую структуру неэффективной и влечет за собой убытки. К таким эко�
номическим субъектам относятся фирмы�однодневки, “финансовые пирамиды”,
рейдерские и другие организации с фальшивыми или преступными целями, а также
безнадежно нерентабельные и неконкурентоспособные субъекты хозяйствования с
“устаревшей” продукцией (услугами), которая не пользуется спросом.

Отрицательный национальный интеллектуальный капитал – совокупность от�
рицательного индивидуального и корпоративного интеллектуального капиталов,
коррумпированные государственные институты, некомпетентные и безответствен�
ные чиновники, неэффективные государственные управленческие технологии,
малопродуктивные системы воспитания, образования, науки, здравоохранения,
безопасности, низкое качество жизни.

Отрицательный интеллектуальный капитал формируется на базе эгоцентри�
ческого, равнодушного к судьбе страны менталитета, низкой культуры населения,
включая ее рыночные составляющие (в частности, этику труда и предпринима�
тельства). Свое негативное влияние на него имеют пагубные традиции государ�
ственного устройства и функционирования государственных бюрократических
институтов на фоне несвободы, неразвитости гражданского общества, на базе ин�
вестиций в псевдовоспитание, псевдообразование, псевдознания, псевдонауку,
псевдокультуру. Особенно заметный вклад в увеличение отрицательного интеллек�
туального капитала осуществляет активная часть нации – ее элита, которая опре�
деляет политику и стратегию развития страны.

Пассивный интеллектуальный капитал – некреативный интеллектуальный
капитал, имеющий низкий уровень конкурентоспособности и направляемый на
выживание, самовоспроизводство; он не участвует в научно�технических процес�
сах развития.

Положительный интеллектуальный капитал – творческий и креативный ин�
теллектуальный капитал, обеспечивающий полезную отдачу от инвестиций в про�
цессы развития и роста, поскольку лежит в основе инновационной деятельности,
выступая ее основным ресурсом.

Благодаря изменениям в технике и технологии повышаются эффективность
производства и качество продукции, что в совокупности с обеспечением более пол�
ного удовлетворения потребительского спроса дает возможность получать допол�
нительный доход и улучшать конкурентные позиции. Однако создание и освоение
научно�технических разработок происходят исключительно в процессе интеллек�
туальной деятельности человека. Человек, наделенный знаниями и способностя�
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ми, проводит научно�технические исследования, находит практическое примене�
ние новым открытиям, учитывает потребности других и удовлетворяет их. С уче�
том этого, базовыми составляющими интеллектуального капитала справедливо
считают индивидуальные интеллектуальные способности работников, их профес�
сиональные знания и опыт, уровень образования и квалификацию, параметры,
определяющие степень инновационной активности, обусловливающие непрерыв�
ность процесса генерации научно�технических идей и изобретений.

В то же время следует отметить, что инновационная составляющая интеллекту�
ального капитала включает также результаты интеллектуальной деятельности работ�
ников: интеллектуальную собственность (патенты, лицензии), результаты научно�
технических исследований и разработок, ноу�хау, перспективные идеи, изобретения.
Это позволяет говорить о двойственном характере исследуемого феномена, ко�
торый выступает, с одной стороны, ресурсом инновационной деятельности, а с дру�
гой – ее конечным научно�техническим результатом (интеллектуальным продуктом),
который может быть реализован на рынке или использован во внутрихозяйствен�
ной деятельности субъекта предпринимательской деятельности.

Такая уникальная особенность интеллектуального капитала заложена в осно�
ву еще одного классификационного признака. Следовательно, различия в формах,
в которых воплощается этот капитал, позволили выделить:

– живой интеллектуальный капитал (те элементы интеллектуального капита�
ла, которые не могут быть отделены от их носителя – живого человека: знания,
навыки, опыт, творческие способности и т. д.);

– неживой интеллектуальный капитал (создается, когда знания воплощаются
в физических и материальных формах. Он может быть скопирован, продан, пере�
несен в другую организацию: программное обеспечение, базы данных, научно�тех�
нические разработки, изобретения, образцы уникальной инновационной продук�
ции и другие объекты интеллектуальной собственности);

– институциональный интеллектуальный капитал (состоит из живого и нежи�
вого интеллектуальных капиталов, связанных с производством услуг, удовлетворя�
ющих коллективные потребности общества или отдельных групп людей, включает
в себя правительственные и неправительственные институты) [11, с. 44].

Выводы

Таким образом, для интеллектуального капитала характерно разнообразие эле�
ментов, консолидация которых способна создавать синергетический эффект и
формировать экономические преимущества, повышать уровень капитализации и
регулирования предпринимательской деятельности. Для эффективного использо�
вания интеллектуального капитала – наиболее ценного ресурса экономического
развития – необходимо усиливать требования к современным методам организа�
ции и управления, а их совершенствование проводить с учетом знаний о специфи�
ке и составе интеллектуального капитала, а также системе взаимодействия его ком�
понентов.
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