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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Совре-

менные рыночно-институциональные преобразования экономики и ме-

неджмента Российской Федерации, обусловленные необходимостью до-
стижения устойчивого инновационного развития отечественных высо-

котехнологичных предприятий, преодоления деструктивно-
разрушительных тенденций глобального мирохозяйственного кризиса, 

предопределяют научно-практическую значимость и востребованность 
исследования процесса управления формированием и развитием интел-

лектуального потенциала российских хозяйствующих субъектов. 
Помимо этого, недостаточный уровень финансирования образова-

тельной и научно-исследовательской сфер деятельности предприятий 
высокотехнологичного сектора экономики закономерно снижает каче-

ственные характеристики человеческих ресурсов, препятствует форми-

рованию уникальных компетенций, научно-теоретических знаний и 
практико-ориентированных навыков персонала, противодействующих 

воспроизводству интеллектуального капитала хозяйствующих субъек-
тов и достижению ими конструктивно-созидательной динамики. 

Реализуемые в настоящее время национальные проекты «Образо-
вание», «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифро-

вая экономика» и государственная программа «Экономическое развитие 
и экономика знаний в Санкт-Петербурге» предусматривает стимулиро-

вание интеллектуального потенциала работников, формирование науч-
но-производственных кластеров на основе взаимодействия академиче-

ской и бизнес-среды, подготовки высококвалифицированного персонала 
и коммерциализации отечественной науки, эмпирически подтверждаю-

щие актуальность тематики диссертационного исследования и, в конеч-

ном счете, выступающие гарантами развития национальной экономики 
труда и становления российского общества инновационного типа. 

Актуальность, своевременность и востребованность темы иссле-
дования в полной мере аргументированы тем фактом, что теоретико-

практические вопросы исследования нематериальной природы интел-
лектуального капитала, определяемой трансфером категориального 

набора, включающего человеческий, организационный и потребитель-
ский капиталы хозяйствующих субъектов, до настоящего времени не 

получили исчерпывающей научной интерпретации, ограничиваясь, как 
правило, сферой образования, что закономерно актуализирует поиск 

решения проблемы эффективного управления процессами формирова-
ния и развития интеллектуального потенциала предприятий высокотех-

нологичных промышленно-индустриальных кластеров российской эко-

номики, превращая его в задачу императивной концептуально-
методологической и практико-прикладной значимости. 
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Степень разработанности научной проблемы. Концептуально-

методологические основы менеджмента труда и человеческих ресурсов, 

как искусства управления и стратегически значимого элемента общече-

ловеческой культуры, предложены в научно-практических исследова-

ниях представителей классической экономической школы: Барта К., 

Вайсмана А., Гантта Г., Лэнда П., Мак-Грегора Д., Маслоу А., Мюн-

стерберга Г., Оуэна Р., Тейлора Ф. и др. 

Теоретико-эмпирическим исследованиям экономической эффек-

тивности управления интеллектуальным капиталом посвящены работы 

плеяды ведущих российских ученых – Абрамова Е.Г., Алиева И.М., Баб-

кина К.А., Барыкина С.Е., Голенко В.П., Горбашко Е.А., Горелова Н.А., 

Зорина А.С., Зориной Н.А., Круглова Д.В., Максимцева И.А., Мельнико-

ва О.Н., Моисеенко С.С., Песоцкого А.А., Пермякова В.А., Рожкова В.Д., 

Сафарова Г.Г., Сигова В.И., Симонова В.С., Синова В.В. – в научном 

наследии которых аргументированы различные производственно-

хозяйственные аспекты интеллектуализации современных предприятий. 

Научно-теоретические и практико-прикладные вопросы исследо-

вания человеческого капитала в условиях развития экономики знаний 

подвергнуты критическому переосмыслению в научном наследии Без-

дудной А.Г., Белого О.В., Бургонова О.В., Василенко Н.В., Головцовой 

И.Г., Горбунова А.А., Ивлевой Е.С., Калининой О.В., Костина К.Б., 

Кузьминой С.Н., Кунина В.А., Курочкиной А.А., Мамонтова К.В., Ми-

ляевой Л.Г., Пашкус Н.А., Петрова А.Н., Треймана М.Г., Хайкина М.М., 

Харламова А.В., Хоревой Л.В., Шашиной Н.С., Шашиной Э.С., Чалга-

новой А.А., благодаря которым в научный оборот были введены автор-

ские понятийно-категориальные дефиниции, инструментарно-

методические средства и расчетно-аналитические алгоритмы современ-

ного менеджмента труда и человеческих ресурсов. 

Теоретико-методологические и расчетно-аналитические проблемы 

формирования, развития и управления организационным и потребитель-

ским капиталами изучены в работах Газуль С.М., Горбунова Ю.В., Ильи-

ной О.П., Кияева В.И., Краюхина Г.А., Лобанова О.С., Макарова В.В., 

Макарчук Т.А., Минакова В.Ф., Попкова В.П., Растовой Ю.И., Семёновой 

М.В., Сморудова И.Е., Трофимова В.В., Трофимовой Л.А., Фировой И.П., 

Харламовой Т.Л., Ялунер Е.В. и других, в научном наследии которых ак-

центировано внимание на исчерпывающей инструментарно-методической 

интерпретации обширной палитры социально-экономических аспектов 

интеллектуализации высокотехнологичных хозяйствующих субъектов. 

Предметно-сущностное содержание приоритетных инструментар-

но-методических аспектов управления формированием и развитием ин-

теллектуального капитала, корпоративной культуры и предпринима-
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тельства исчерпывающим образом изучено научным сообществом рос-

сийских и зарубежных ученых – представителей неоклассических школ 

экономики и управления: Балашовой Е.С., Брукинга Э., Бьюзена Т., Ва-

силенко Н.В., Голубецкой Н.П., Кох Л.В., Красовской И.П., Моррисона 

Д., Нельсона Р., Палкиной Е.С., Ричарда Р., Сливотски А., Счисляевой 

Е.Р., Уинтера С.Дж., Шнайдера Д. и др. 

Несмотря обширную палитру научно-практических исследований 

менеджмента труда и человеческих ресурсов, не будет преувеличением 

констатировать факт недостаточной теоретико-методологической и 

практико-прикладной изученности широкого диапазона проблем управ-

ления формированием и развитием интеллектуального капитала высо-

котехнологичных хозяйствующих субъектов, которые были бы реле-

вантны рыночно-институциональным реалиям российской действитель-

ности, с одной стороны, и принимали во внимание императивы устой-

чивого развития национальной экономики знаний, с другой. В отече-

ственном менеджменте представлены исследования проблем генерации 

и преумножения знаний, однако вопросы повышения экономической 

эффективности управления формированием и развитием интеллекту-

ального, человеческого, организационного и потребительского капита-

лов до настоящего времени не получили исчерпывающей научной ин-

терпретации и предопределили актуальность тематики диссертационно-

го исследования, его цель, задачи и логику. 

Цель исследования заключается в разработке теоретико-

концептуальных основ, расчетно-аналитического инструментария и 

практико-ориентированных рекомендаций по оценке управления про-

цессами формирования и развития интеллектуального капитала, 

направленными на повышение экономической эффективности трудовой 

деятельности высокотехнологичных хозяйствующих субъектов. 

Достижение указанной цели обусловило постановку и решение 

следующих задач: 

– исследовать теоретико-методологические основы и динамику 

социально-трудового менеджмента и управления процессами формиро-

вания и развития интеллектуального капитала посредством анализа 

научного наследия отечественных и зарубежных авторов; 

– сформулировать адаптированные к российским рыночно-

институциональным и экономическим реалиям авторские понятийно-

категориальные дефиниции «интеллектуальный капитал», «человеческий 

капитал», «организационный капитал» и «потребительский капитал» 

предприятий наукоемкого промышленно-индустриального комплекса; 

– критически переосмыслить и предоставить сравнительную ха-

рактеристику социально-экономических особенностей, современного 
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состояния, тенденций и перспектив развития процессов формирования и 

управления интеллектуальным капиталом хозяйствующих субъектов; 

– предложить понятийно-терминологическую конструкцию катего-

рии «индивидуальный и совокупный интеллектуальный капитал» как 

предметно-сущностную основу характеристики человеческих ресурсов 

предприятий и экономической эффективности их трудовой деятельности; 

– проанализировать расширенную структуру интеллектуального 

капитала предприятий высокотехнологичных индустриальных класте-

ров, включающих в себя сеть корпоративных университетов, интегри-

рующих учебно-образовательную, научно-исследовательскую и произ-

водственно-хозяйственную деятельность, и на такого рода основе до-

стигающих системно-синергетического эффекта; 

– определить основные элементы и этапы процесса управления 

формированием и развитием индивидуального интеллектуального капи-

тала, агрегирующего формальные и неформальные (элементы личност-

ных достижений) составляющие; 

– разработать расчетно-аналитический инструментарий оценки 

управления процессами формирования и развития интеллектуального 

капитала хозяйствующего субъекта в поэлементном и интегральном 

представлении и произвести его апробацию на примере наукоемкого 

предприятия промышленно-индустриального кластера экономики. 

Объектом исследования являются наукоемкие хозяйствующие 

субъекты промышленно-индустриального комплекса российской эко-

номики, задействованные в управлении процессами формирования и 

развития интеллектуального капитала. 

Предметом исследования являются организационно-

экономические и социально-трудовые отношения, возникающие в про-

цессе управления формированием и развитием интеллектуального капи-

тала в условиях отечественной экономики знаний. 

Теоретической основой диссертационного исследования вы-

ступают концептуально-методологические исследования и разработки 

экономической науки, труды отечественных и зарубежных ученых по 

проблемам повышения эффективности управления процессами форми-

рования и развития интеллектуального капитала в экономике, норма-

тивно-правовые акты федеральных и региональных органов управления. 

Методологическую основу диссертационного исследования об-

разует системный подход к анализу управления процессами формиро-

вания и развития интеллектуального капитала в экономических услови-

ях России. Реализации поставленных задач способствовали историко-

логический, структурно-функциональный, расчетно-аналитический ме-

тоды. Инструментарно-методический аппарат диссертации интегрирует 
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основополагающие научные методы исследования: экономико-

математический и ситуационный анализ, расчетно-аналитические алго-

ритмы статистики, анализ рядов динамики, индукция и дедукция, таб-

личная и графическая интерпретация фактологической информации. 
Информационная база исследования формировалась на основе 

нормативно-правовых актов государственной власти Российской Феде-
рации, материалов научных конференций, официальных материалов Фе-
деральной службы государственной статистики, материалов статистиче-
ских и монографических исследований, профильных Интернет-ресурсов, 
периодических изданий, годовых отчетов организаций г. Санкт-
Петербурга, данных прикладных экономических исследований, а также 
результатов, полученных автором в процессе диссертационной работы. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационно-
го исследования. Обоснованность достигнутых теоретико-
практических результатов определяется тем, что сформулированные в 
диссертации научные положения и авторские разработки подтвержда-
ются исследованием широкого круга трудов отечественных и зарубеж-
ных авторов по проблемам управления процессами формирования и 
развития интеллектуального капитала, анализом законодательной базы, 
нормативно-правовых источников, использованием данных статистиче-
ской отчетности, практическим применением предложений и рекомен-
даций диссертационного исследования в деятельности хозяйствующих 
субъектов промышленно-индустриального комплекса России. 

Достоверность результатов диссертационного исследования под-
тверждена апробацией на фактологических материалах, характеризующих 
организационно-управленческую и производственно-хозяйственную дея-
тельность научно-технических компаний, представлением и обсуждением 
теоретико-методологических и практико-прикладных постулатов диссер-
тации на отечественных и международных научно-практических конфе-
ренциях, публикацией их в монографиях и статьях в научных журналах. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. 
Диссертация соответствует Паспорту специальности ВАК 5.2.6 –
Менеджмент: п.18 «Управление знаниями: теория, методология, техноло-
гия и внутрифирменные практики. Управление нематериальными актива-
ми фирмы»; п. 23 «Теоретические и методологические основы управления 
персоналом. Экономические и социальные задачи управления человече-
скими ресурсами. Технологии управления человеческими ресурсами». 

Научная новизна исследования заключается научно-
теоретическом обосновании и разработке методического инструмента-
рия оценки процесса управления формированием и развитием интеллек-
туального капитала высокотехнологичных предприятий на современном 
эволюционном этапе перехода к экономике знаний. 
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Наиболее существенные результаты исследования, обладаю-

щие научной новизной, полученные лично соискателем и выноси-

мые на защиту: 

1. Уточнено предметно-сущностное содержание и на основе срав-

нительного анализа и критического переосмысления концептуально-

методологических и практико-прикладных достижений отечественных 

и зарубежных школ экономики и менеджмента предложена авторская 

формулировка категории «интеллектуальный капитал», представляю-

щий собой полиморфные, сложно-структурированные, в значительной 

степени дезинтегрированные научно-теоретические знания, практико-

ориентированные умения, навыки, мотивационно-стимулирующие воз-

действия, информационно-коммуникационную инфраструктуру, интел-

лектуальные активы, уникальные опыт и компетенции, наделенные 

свойством материально-денежной конвертации, ориентированные на 

создание добавленной стоимости, гарантирующие достижение конку-

рентных преимуществ высокотехнологичных хозяйствующих субъектов 

в рыночно-институциональных условиях. Помимо этого, в дополнение к 

традиционно используемым в менеджменте труда и человеческих ре-

сурсов, предложены авторские понятийно-категориальные дефиниции 

«человеческий капитал», «организационный капитал» и «потребитель-

ский капитал», характеризующиеся системно-синергетическим эффек-

том, и на основе свойств суммации и эмерджентности многократно уси-

ливающие социально-экономическую результативность научно-

производственной деятельности хозяйствующих субъектов, в целом, и 

приращение их интеллектуального капитала, в частности. 

2. Сформулирована и обоснована, в дополнение к представленным 

в экономической литературе научно-практическим исследованиям, 

стратегически значимая роль корпоративных университетов, которые в 

условиях становления и развития экономики знаний выступают в каче-

стве одного из приоритетных специфических субъектов управления ин-

теллектуальным капиталом высокотехнологичных хозяйствующих 

субъектов, генератором уникальных профессиональных компетенций, 

принимающим во внимание инновационные концепции обучения, пере-

обучения и повышения квалификации кадров, эмпирически аргументи-

рующим необходимость интеграции учебно-образовательной, научно-

исследовательской и производственно-хозяйственной видов деятельно-

сти предприятий и во многом предопределяющим конкурентоспособ-

ность государства на мировых рынках наукоемкой продукции. 

3. Выявлена и подтверждена детерминированность формальных и 

неформальных (достижений в развитии) элементов, а также сформирована 

последовательность причинно-следственных процедур процесса управле-
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ния формированием и развитием индивидуального интеллектуального ка-

питала, на основе которых предложен авторский метод структуризации 

индивидуального интеллектуального капитала, основанный на причинно-

следственной взаимозависимости структурных элементов, субъектов со-

циально-трудовой сферы, элементов человеческого капитала и основных 

источников инвестиций, позволяющий расширить горизонты научного 

знания и применять предложенный инструментарно-методический алго-

ритм в различных отраслях и сферах отечественной экономики. Кроме то-

го, переосмысленная автором последовательность причинно-

следственных процедур управления процессами формирования и развития 

индивидуального интеллектуального капитала предоставила возможность 

развить метод его структуризации до практико-ориентированных реко-

мендаций, предложить классификацию приоритетных этапов его научно-

практической реализации и подтвердить универсальный теоретико-

эмпирический характер, позволяющий использовать авторскую разработ-

ку в различных сферах отечественной экономики знаний. 
4. Обобщены и систематизированы инструментарно-методические 

средства оценки интеллектуального капитала, традиционно используе-
мые в менеджменте труда и социально-трудовых отношений, в развитие 
которых разработаны авторские методические рекомендации оценки 
процессов управления формированием и развитием интеллектуального 
капитала. Авторская методика анализа и оценки управления процессами 
формирования и развития интеллектуального капитала предприятия от-
личается от ныне известных тем, что посредством сравнительной харак-
теристики структурных элементов, научного поиска недоиспользован-
ных резервов и ресурсов, интерпретации современного состояния и 
направлений повышения качества человеческих ресурсов, стимулирует 
социально-экономическую эффективность управления процессами 
формирования и развития интеллектуального капитала, с одной сторо-
ны, и выступает в качестве универсального расчетно-аналитического 
инструментария научно-теоретического и практико-прикладного харак-
тера, в полной мере адаптированного к рыночно-институциональным 
реалиям отечественной экономики знаний, – с другой. 

5. Разработан авторский расчетно-аналитический инструментарий 
оценки человеческого, организационного и потребительского капита-
лов, эксплицирующий причинно-следственные механизмы управления 
процессами формирования и развития интеллектуального капитала 
предприятия, апробированный на примере научно-технической компа-
нии высокоточного приборостроения и эмпирически подтверждающий 
возможность последующего научно-практического применения в высо-
котехнологичных отраслях промышленно-индустриального комплекса 
отечественной экономики знаний. 
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Теоретическая значимость диссертационного исследования за-
ключается в теоретико-методическом обосновании и разработке при-
кладного расчетно-аналитического инструментария оценки управления 
процессами формирования и развития интеллектуального капитала на 
современном эволюционно-историческом этапе отечественной экономи-
ки знаний. Разработанные в диссертации концептуально-теоретические 
положения и выводы позволяют расширить традиционные представле-
ния о предметно-сущностном содержании и понятийно-категориальных 
характеристиках интеллектуального капитала, в целом, и человеческого, 
организационного и потребительского капиталов, как его приоритетных 
структурных элементах, в частности, а также научно-практических осно-
вах оценки эффективности управления процессами формирования и раз-
вития интеллектуального капитала высокотехнологичных предприятий 
промышленно-индустриального комплекса России. 

Сформулированные в диссертационном исследовании теоретиче-
ские выводы и практические рекомендации могут использоваться в дея-
тельности государственных и корпоративных структур при планировании 
и оценке эффективности управления интеллектуальным капиталом, реали-
зации стратегий функционирования наукоемких хозяйствующих субъек-
тов, выборе приоритетных технологий воспроизводства интеллектуально-
го потенциала. Научно-практические положения диссертационного иссле-
дования могут быть использованы в процессах преподавания учебных 
курсов «Экономика труда», «Управление человеческими ресурсами» и др. 

Практическая значимость результатов исследования определя-
ется возможностью использования практико-прикладных материалов дис-
сертации институтами государственного управления при разработке стра-
тегий развития человеческих ресурсов, в целом, и интеллектуального ка-
питала, в частности; высокотехнологичными хозяйствующими субъекта-
ми промышленно-индустриального комплекса национальной экономики 
знаний; учебно-образовательными коллективами университетов, научно-
исследовательских институтов в процессах преподавания дисциплин со-
циально-трудового менеджмента, управления человеческими ресурсами и 
подготовки кадров высшей экономической квалификации. 

Разработанные в диссертации практико-ориентированные реко-
мендации позволят сконцентрировать интеллектуальный потенциал 
предприятий, учреждений и организаций на решении стратегических и 
тактических управленческих и производственно-хозяйственных задач, 
обеспечить укрепление их конкурентных преимуществ на современном 
этапе развития государственного и региональных уровней российской 
экономики знаний. 

Апробация диссертационного исследования. Основные положе-
ния и результаты исследования были представлены в докладах и вы-
ступлениях на следующих российских и международных научно-
практических конференциях: VI Национальная научно-методическая 



11 

 

конференция с международным участием «Архитектура университет-
ского образования: стратегические направления трансформации и новые 
модели развития» (г. Санкт-Петербург, 2023 г.); IX Всероссийская 
научно-практическая конференция «Современные проблемы инноваци-
онной экономики» (г. Санкт-Петербург, 2022 г.); XX Международная 
научно-практическая конференция «Экономика, экология и общество 
России в 21-м столетии» (г. Санкт-Петербург, 2021 г.); VII Междуна-
родная научно-практическая видеоконференция «Цифровая экосистема 
экономики» (г. Ростов-на-Дону, 2020 г.); International Scientific 
Conference «Digital Transformation on Manufacturing, Infrastructure and 
Service» (г. Санкт-Петербург, 2021 г.); IV Национальная конференция 
«Архитектура университетского образования: построение единого про-
странства знаний» (г. Санкт-Петербург, 2020 г.); International Scientific 
and Practica Conference on Digital Economics – ISCDE 2019; MTSDT 
2019. Modern Tools for Sustainable Development of Territories. Special 
Topic: Project Management in the Regions of Russia; XVII Международная 
конференция «Образование через всю жизнь: непрерывное образование 
в интересах устойчивого развития» (г. Санкт-Петербург, 2019 г.); XVI 
Всероссийская научная конференция «Образование через всю жизнь: 
непрерывное образование в интересах устойчивого развития» (г. Ро-
стов-на-Дону, 2018 г.), 15 Международная  конференция «Образование 
через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого 
развития» (г. Ярославль, 2017 г.). 

Публикации по теме диссертации. Основные положения и выво-
ды диссертации изложены в 39 научных работах, в том числе в 2 коллек-
тивных монографиях, 1 учебном пособии, 4 статьях в научных изданиях, 
включенных в глобальные индексы цитирования Scopus и WOS, 15 
научных статьях, опубликованных в журналах из перечная ВАК общим 
объемом 10,4 п.л. (авторский вклад – 8,3 п.л.). Общий объем публикаций 
составил 75 п.л., (авторский вклад – 23,81 п.л.). 

Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит 
из введения, трех глав, заключения, содержащего выводы и предложе-
ния, списка использованных источников. 

 

II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Уточнено предметно-сущностное содержание и на основе 
сравнительного анализа, и критического переосмысления концеп-
туально-методологических и практико-прикладных достижений 
отечественных и зарубежных школ экономики и менеджмента 
предложена авторская формулировка категории «интеллектуаль-
ный капитал». 

На основе сравнительного анализа и критического переосмысления 

концептуально-методологических и практико-прикладных достижений 
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отечественных и зарубежных школ экономики и менеджмента, в широком 

эвристическом ракурсе, и научно-практических аспектов управления фор-

мированием и развитием интеллектуального, человеческого, организаци-

онного и потребительского капиталов, в частности, предложена авторская 

формулировка категории «интеллектуальный капитал», представляющий 

собой полиморфные, сложно-структурированные научно-теоретические 

знания, практико-ориентированные умения, навыки, мотивационно-

стимулирующие воздействия, информационно-коммуникационную инфра-

структуру, интеллектуальные активы, уникальные опыт и компетенции, 

наделенные свойством материально-денежной конвертации, ориентиро-

ванные на создание добавленной стоимости, гарантирующие достижение 

конкурентных преимуществ высокотехнологичных хозяйствующих субъ-

ектов в рыночно-институциональных условиях. 

Важнейшие научно-методологические направления развития со-

циально-трудового менеджмента заключаются в следующем: теория 

управления социально-трудовыми отношениями; теория человеческих 

отношений; теория мотивации и поведения потребителей; теория науч-

ного управления и организации труда; теории психофизики и психотех-

ники менеджмента; теория экономической эффективности менеджмен-

та, в контексте которых оказались разработаны концептуально-

методологические основы управления человеческими ресурсами, в це-

лом, и процессами формирования интеллектуального капитала, в част-

ности, причинно-следственный механизм развития которого основан на 

человеческом, потребительском и организационном капиталах и в 

обобщенном виде представлен автором на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема формирования интеллектуального капитала 

предприятия во взаимосвязи с человеческим и 

интеллектуальным капиталами обществ
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2. Сформулирована и обоснована стратегически значимая роль 

корпоративных университетов, которые в условиях становления и 

развития экономики знаний выступают в качестве одного из прио-

ритетных специфических субъектов управления интеллектуальным 

капиталом высокотехнологичных хозяйствующих субъектов. 

Предметно-сущностное содержание корпоративных университе-

тов заключается в интеграции учебно-образовательного, научно-

исследовательского, организационно-управленческого, духовно-

нравственного и иных направлений функционирования высших учебных 

заведений и детерминировано процессом подготовки кадров высшей ква-

лификации, деятельность которых направлена на достижение устойчивого 

развития высокотехнологичных хозяйствующих субъектов в условиях 

конкурентно-рыночных отношений, адекватных предпринимаемым инно-

вационно-институциональным преобразованиям, с одной стороны, и эко-

номическим реалиям российской действительности – с другой. 

Корпоративные университеты, как специфические субъекты управ-

ления процессами формирования и развития интеллектуального капитала, 

в отличие от внешних провайдеров образования, являются структурными 

элементами трудовых отношений в рыночно-институциональных услови-

ях экономики знаний, обеспечивают достижение конкурентных преиму-

ществ за счет снижения кумулятивных затрат и транзакционных издер-

жек, посредством системы корпоративного обучения гарантируют перма-

нентную учебно-научно-производственную деятельность и воплощают в 

действительность идейно-мировоззренческую концепцию образования на 

протяжении всей жизни («Lifelong learning»). 

Важность научно-практического исследования стратегически зна-

чимой роли корпоративных университетов в управлении формировани-

ем и развитием интеллектуального капитала, убедительно аргументиру-

ет тот факт, что программы, методики, методологические подходы к 

процессу обучения, в том числе отражающие практико-прикладную спе-

цифику процесса, являются совокупностью нематериальных активов, ко-

торые формируются и используются для развития человеческих ресур-

сов. Необходимым условием отнесения корпоративных университетов к 

интеллектуальному капиталу компании являются наличие и разработка в 

системе корпоративного обучения собственных программ, учитывающих 

специфику управления учебно-научно-образовательной и производ-

ственно-хозяйственной деятельностью хозяйствующего субъекта. 

Эмпирически подтвержден тот факт, что корпоративные универ-

ситеты предоставляют компаниям возможность получения дополни-

тельных конкурентных преимуществ, реализуемых через глобальное 

обучение и накопление научно-практического опыта, знаний, умений и 
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уникальных компетенций. Авторский расчетно-аналитический инстру-

ментарий, отличающийся от традиционно используемых в отечествен-

ной экономической науке тем, что, базируясь на показателе «ROI» и 

принимая во внимание изменение стоимости человеческого капитала 

предприятия в результате обучения и развития его персонала, матема-

тически корректно интерпретирует степень участия корпоративной си-

стемы обучения в управлении процессами формирования и развития 

интеллектуального капитала предприятия и определяется по формуле: 
 

 
З

ЗЧКЧК

З

З

КО

КОПФ

КО

КОКО

УК

Д
U





  ,    (1) 

 

где: UУК – показатель участия корпоративного обучения в формировании 

интеллектуального капитала предприятия; 

ЗКО – затраты на корпоративное обучение; 

ЧКФ, ЧКП – стоимости человеческого капитала предприятия за отчет-

ный (фактическая стоимость) и прошлый периоды времени. 
 

Инновационные методы организации научно-исследовательского 

и образовательного процессов, применяемые корпоративными универ-

ситетами, и перспективные технологии презентации результатов функ-

ционирования компаний на рынках высокоинтеллектуального человече-

ского капитала представляются безальтернативным условием достиже-

ния конкурентоспособности наукоемких компаний промышленно-

индустриального кластера, гарантом реализации их деловых замыслов, 

достижения рентабельности и экономической стабильности, с одной 

стороны, и устойчивого развития экономики знаний – с другой. 

3. Выявлена и подтверждена детерминированность формаль-

ных и неформальных (достижений в развитии) элементов, а также 

сформирована последовательность причинно-следственных проце-

дур процесса управления формированием и развитием индивиду-

ального интеллектуального капитала, на основе которых предло-

жен авторский метод его структуризации. 

Авторский метод структуризации индивидуального интеллекту-

ального капитала, основанный на причинно-следственной детерминиро-

ванности структурных элементов, субъектов социально-трудовой сфе-

ры, элементов человеческого капитала и основных источников инвести-

ций, позволит расширить исследование взаимосвязи данного вида капи-

тала с человеческим капиталом. 

На основе авторской понятийно-категориальной трактовки инди-

видуального интеллектуального капитала предлагается исследование 

его структуры по двум взаимосвязанным социально-экономическим 
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элементам: формальные элементы индивидуального интеллектуального 

капитала и неформальные элементы (элементы достижений). 

Кроме того, критически переосмысленная автором последователь-

ность причинно-следственных процедур управления процессами фор-

мирования и развития индивидуального интеллектуального капитала 

предоставила возможность развить метод его структуризации до прак-

тико-ориентированных рекомендаций и предложить классификацию 

приоритетных этапов его научно-практической реализации. 

Авторский метод структуризации индивидуального интеллекту-

ального капитала предполагает последовательно реализуемые этапы, 

отражающие определенные уровни управления процессами формирова-

ния и развития индивидуального интеллектуального капитала человека: 

1 этап представляет собой базовый уровень, результаты которого 

относятся к первичным образовательным элементам и определяются 

средним уровнем образования; 

2 этап рассматривается как подготовительно-профессиональный 

уровень, результатами которого являются уровни среднего профессио-

нального и/или высшего (бакалавриат, магистратура) образования; 

3 этап является расширенным профессиональным уровнем, отра-

жающим результаты образования, полученного после окончания выс-

шего учебного заведения и курсов профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации; 

4 этап – высший (специфический), – интегрирующий результаты 

обучения в аспирантуре и докторантуре, а также дальнейшее научное 

развитие. 
Все этапы управления процессами формирования и развития ин-

дивидуального интеллектуального капитала человека логически взаимо-
связаны с соответствующими структурными элементами, субъектами 
социально-трудовой сферы (высшими и средними учебными заведения-
ми; институтами дополнительного образования и повышения квалифи-
кации; отраслевыми и ведомственными научно-исследовательскими ин-
ститутами; опытно-конструкторскими и проектно-изыскательскими бю-
ро; Российской академией наук), элементами человеческого капитала 
(совокупностью знаний, навыков, способностей, мотивационных стиму-
лов и состояния здоровья) и основными источниками инвестиций. 

Индивидуальный интеллектуальный капитал рассматривается как 
конкретные результаты формирования человеческого капитала в кон-
кретные моменты времени и этапы развития трудовой деятельности че-
ловека. При этом необходимо отметить, что оценка человеческого капи-
тала не должна ограничиваться оценкой интеллектуального капитала. 
Формальные элементы интеллектуального капитала могут не соответ-
ствовать уровню человеческого капитала, как на индивидуальном 
уровне, так и на уровне предприятия и страны в целом. 
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Авторский метод структуризации индивидуального интеллекту-
ального капитала, основанный на причинно-следственной детерминиро-
ванности структурных элементов, субъектов социально-трудовой сферы, 
элементов человеческого капитала и источников инвестиций, позволит 
расширить исследование взаимосвязи данного вида капитала с челове-
ческим капиталом. Научно-практическая взаимосвязь формальных эле-
ментов (дипломы о среднем и высшем образовании, включая двойные 
дипломы по международным программам; удостоверения о повышении 
квалификации и профессиональной подготовке; наличие ученых степе-
ней и званий) и элементов достижений (сертификаты языковых курсов и 
участников бизнес-проектов, диссертации, дипломы президентский про-
граммы, опыт работы, публикации, гранты, патенты, изобретения, сер-
тификаты консультантов и экспертов и пр.) выступает в качестве ин-
струментария индикации состояний человеческих ресурсов хозяйству-
ющих субъектов и, обладая атрибутами приращения инновационного 
знания, носит универсальный характер и может быть использована в 
процессах управления формированием и развитием интеллектуального 
капитала предприятий в различных отраслях экономики знаний. 

4. Обобщены и систематизированы инструментарно-

методические средства оценки интеллектуального капитала, тра-

диционно используемые в менеджменте труда и социально-

трудовых отношений, в развитие которых разработаны авторские 

расчетно-аналитические рекомендации – методика анализа и оцен-

ки управления процессами формирования и развития интеллекту-

ального капитала предприятия. 

В большинстве научных подходов оценка человеческого капитала, 

которым обладают работники, происходит путем капитализации их за-

работной платы. Величины заработной платы работника и стимулиру-

ющих выплат являются постоянными элементами индивидуального че-

ловеческого капитала. 

Стоимость индивидуального интеллектуального капитала работ-

ника (ИИК), по мнению автора исследования, представляет собой сово-

купность его постоянной и переменной частей за период: 
 

ИИСВВЗПИСВЗПИИК РРОЛРОВРСОЦЛСОЦРОВСОЦ
 , (2) 

 

где: ЗП – заработная плата за период; 

 ВСОЦ – социальные выплаты за период (ВРСОЦ,  ВЛСОЦ – социальное 

обеспечение из средств работодателя и из личных средств работника соот-

ветственно); 

 СВ – стимулирующие выплаты за период; 

ИРО – инвестиции в развитие и обучение; 

ИЛРО  – инвестиции в развитие и обучение из личных средств работника; 

ИРРО – инвестиции в развитие и обучение из средств работодателя. 
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Человеческий капитал (ЧК) предприятия за период представляет 

совокупность индивидуальных интеллектуальных капталов работников 

(ИИКij  i-ый работник j-ой категории) за период: 
 

ИВЗПИИК ijijijijij РОВСОЦ CЧК      (3) 

Изменения за период по предложенным показателям характери-

зуют тенденции в формировании и развитии человеческого капитала 

предприятия, иллюстрируя прогресс либо регресс конкретного струк-

турного элемента интеллектуального капитала предприятия. 

Организационный капитал взаимосвязан с человеческим капиталом 

и представляется собой эффективность использования человеческого ка-

питала в системе управления предприятием. В целях исследования дан-

ной взаимосвязи можно ввести показатель участия человеческого капи-

тала в формировании и развитии организационного капитала (Уiчк), от-

ражающий процент совокупного человеческого капитала либо суммар-

ного интеллектуального капитала категории персонала, приходящийся на 

формирование элемента организационного капитала предприятия. 

В целях определения участия человеческого капитала в формирова-

нии конкретного элемента может быть использована следующая формула: 

ЧКdУ чкчк ii  ,     (4) 

где: Уiчк – показатель участия человеческого капитала в формировании и 

развитии iго элемента организационного капитала предприятия; 

diчк – процент отражающий долю участия человеческого капитала в 

формировании i-го элемента организационного капитала предприятия; 

ЧК – совокупный человеческий капитал предприятия. 
 

Стоимость конкретного элемента организационного капитала 

представляет собой совокупность собственной стоимости элемента ор-

ганизационного капитала и объема человеческого капитала, приходяще-

гося на формирование конкретного элемента организационного капита-

ла предприятия. 

Стоимость организационного капитала (ОК) предприятия рассчи-

тывается по формуле: 
 

ПТ
УС

ОК n
ЧКСЭ ii 



    (5) 

где: ОК – показатель формирования и развития организационного капитала; 

Сiсэ – собственная стоимость элемента организационного капитала; 

Уiчк – показатель участия человеческого капитала в формировании i-го 

элемента организационного капитала; 

∆ПТ – изменение производительности труда за период; 

n – количество элементов организационного капитала, рассматриваю-

щихся в оценке. 
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Включение в оценку организационного капитала предприятия из-

менения производительности труда работников отражает эффектив-

ность использования его человеческого капитала. Показатель формиро-

вания и развития конкретного элемента потребительского капитала 

предприятия представляет собой сумму собственной стоимости кон-

кретного элемента потребительского капитала и доли участия организа-

ционного капитала в нем за вычетом совокупных потерь по элементу. 

Показатель формирования и развития потребительского капитала 

предприятия представляет собой совокупность показателей по оценке 

конкретного элемента потребительского капитала и рассчитывается по 

формуле: 

    ПКПУС iiOKПСЭ iiПК ,   (6) 

где: ПКi – стоимость i-го элемента потребительского капитала; 

Сiпсэ – собственная стоимость i-го элемента потребительского капитала 

(при возможности её определения); 

Уiок - показатель участия организационного капитала в формировании и 

развитии i-го элемента потребительского капитала; 

Пi – потери по i-му элементу потребительского капитала. 
 

При оценке его формирования и развития необходимо учитывать 
те потери, которые отражают снижение стоимости конкретного элемен-
та потребительского капитала и влияют в целом на его снижение. Дан-
ные аспекты выражаются в стоимости потерь клиента, вызванных сни-
жением эффективности организационного и человеческого капиталов. 

5. Разработан авторский расчетно-аналитический инструмен-
тарий оценки человеческого, организационного и потребительского 
капиталов, эксплицирующий причинно-следственные механизмы 
управления процессами формирования и развития интеллектуаль-
ного капитала предприятия, апробированный на примере научно-
технической компании высокоточного приборостроения. 

Авторский метод оценки экономической эффективности управле-
ния процессами формирования и развития интеллектуального капитала 
предприятия, включающий в себя четыре последовательных расчетно-
аналитических этапа оценки структурных элементов интеллектуального 
капитала по периодам, а также метод оценки интеллектуального капи-
тала графически интерпретирован автором на рисунке 2.  

Интеллектуальный капитал предприятия представляет собой сфор-
мированные и накопленные нематериальные активы, отражающие как со-
стояние, так и процессы формирования и развития его структурных эле-
ментов. Исходя из этого, предлагается рассчитывать уровень формирова-
ния и развития интеллектуального капитала как среднее значение суммы 
показателей, характеризующих структурные элементы интеллектуального 
капитала.
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Рисунок 2 – Графическая интерпретация методики оценки управления процессами формирования и 

развития интеллектуального капитала предприятия 

 



3

ПКОКЧК
У ИК


     (7) 

где: УИК – уровень интеллектуального капитала предприятия за период; 

 ЧК – показатель формирования и развития человеческого капитала; 

ОК – показатель формирования и развития организационного капитала; 

ПК – показатель формирования и развития потребительского капитала. 
 

В рамках исследования процесса управления формированием и 
развитием интеллектуального капитала предприятия предложен и эмпи-
рически обоснован расчет уровня формирования и развития интеллек-
туального капитала предприятия в случае обучения работников пред-
приятия в системе корпоративных университетов, как частного случая 
определения показателя, расширенного с учетом социально-
экономических особенностей корпоративной системы обучения. 

С учетом показателя участия системы корпоративного обучения 
уровень интеллектуального капитала предприятия рассчитывается сле-
дующим образом: 

4

UПКОКЧК УК

ИККУ


     (8) 

где: УИКК – уровень интеллектуального капитала предприятия за период; 
ЧК – показатель формирования и развития человеческого капитала; 
ОК – показатель формирования и развития организационного капитала; 
ПК – показатель формирования и развития потребительского капитала; 
Uук – показатель участия корпоративного обучения в формировании и 

развитии интеллектуального капитала. 
 

Авторский вариант методики оценки управления процессами 
формирования и развития интеллектуального капитала позволит дета-
лизировать оценку каждого структурного элемента интеллектуального 
капитала предприятия с учетом их взаимосвязи; дополнить анализ ха-
рактеристик человеческих ресурсов посредством анализа элементом че-
ловеческого капитала, отражающих состояние индивидуального интел-
лектуального капитала работников; повысить эффективность процесса 
оценки эффективности управления человеческими ресурсами и общей 
системы управления результатами хозяйственной деятельности пред-
приятия; определять и анализировать изменения уровней накопления 
нематериальных активов предприятия по периодам и разрабатывать ме-
роприятия по совершенствованию системы управления предприятиями. 

Руководствуясь стратегической значимостью развития российско-
го высокоточного приборостроения, субъектом диссертационного ис-
следования была избрана научно-техническая фирма «Фотон». Управ-
ление процессами формирования и развития интеллектуального капита-
ла ООО НТФ «Фотон», как наукоемкого высокотехнологичного пред-
приятия, основано на трёх относительно автономных, но экономически 
взаимосвязанных между собой направлениях внутрифирменного ме-
неджмента: человеческом, организационном и потребительском. По-
средством практического применения авторского расчетно-
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аналитического инструментария оценки процессов управления формиро-
ванием и развитием интеллектуального капитала ООО Научно-
техническая фирма «Фотон» был определен экономический эффект, ко-
торый превысил 1,6 млрд руб., были сформулированы авторские пред-
ложения по повышению эффективности управления формированием и 
развитием интеллектуального капитала компании, предусматривающие 
устранение потерь потребительского капитала и экономическое стиму-
лирование человеческого капитала посредством инвестирования учебно-
образовательной и научно-исследовательской деятельности персонала. 

 
III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

Научно-практическое исследование концептуально-
методологических основ и расчетно-аналитического инструментария 
оценки процессов управления формированием и развитием интеллекту-
ального капитала хозяйствующих субъектов позволило сформулировать 
теоретические и практико-прикладные выводы и рекомендации: 

1. Интеллектуальный капитал имеет приоритетное экономическое 
значение для устойчивого развития российского государства. В целях мак-
симизации эффективности национальной экономики необходима ее транс-
формация, направленная на смещение акцентов в деятельности предприя-
тий с агрессивной эксплуатации ресурсно-сырьевых благ на развитие 
наукоемких производств и формирование интеллектуального капитала. 

2. Интеллектуальный капитал хозяйствующих субъектов, в широ-
ком познавательном ракурсе, и университетов, как генераторов учебно-
образовательных и научно-исследовательских компетенций, в частно-
сти, выступает в качестве фактора, предопределяющего конкурентоспо-
собность государства в экономике знаний. 

3. Предметно-сущностное содержание человеческого и организа-
ционного капиталов, интерпретируемых как приоритетные структурные 
элементы управления интеллектуальным капиталом предприятия, за-
ключается в изучении традиционных методов его оценки – рыночной 
капитализации, интеллектуальной добавленной стоимости, а также за-
тратного метода, их переосмыслении и последующем формировании на 
их основе авторского расчетно-аналитического инструментария. 

4. Предлагаемый автором инструментарно-методический вариант, 
принимая во внимание процедуры исчисления постоянной и перемен-
ной частей индивидуального интеллектуального капитала, выступает в 
качестве универсального расчетно-аналитического механизма опреде-
ления объективной и достоверной оценки человеческого капитала. 

5. Инструментарно-методические этапы авторской методики 
оценки процесса управления формированием и развитием интеллекту-
ального капитала основаны на расчетно-аналитических показателях 
оценки человеческого, организационного и потребительского капиталов 
предприятий, которые в условиях экономики знаний выступают конку-
рентными преимуществами хозяйствующих субъектов и зачастую пре-
валируют над физическим производственным капиталом. 
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