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АННОТАЦИЯ:
В статье рассмотрены вопросы влияния интеллектуального капитала на 
устойчивое развитие корпорации в условиях глобального экономического 
кризиса, ухудшения демографической и экологической обстановки, возра-
стающих энергетических и эпидемиологических проблем. Особое внимание 
уделено исследованию основных этапов, уровней влияния интеллектуаль-
ного капитала на управление корпоративной устойчивостью, определению 
важнейших направлений совершенствования данной деятельности.
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ABSTRACT:
The article discusses the impact of intellectual capital on the sustainable develop-
ment of corporations in the context of the global economic crisis, the deterioration 
of the demographic and environmental situation, increasing energy and epidemio-
logical problems. Special attention is paid to the study of the main stages and levels 
of influence of intellectual capital on the management of corporate sustainability, 
determining the most important areas for improving this activity.
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Введение

Последние годы ознаменовались разнонаправленными про-
цессами в развитии современной цивилизации. С одной 

стороны, происходит формирование экономической системы, 
основанной на интеллектуальном капитале, функционирующем 
в обществе знаний, возрастание его роли в воспроизводствен-
ном процессе, осуществляются крупномасштабные инноваци-
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онные трансформации, способствующие созданию цифровой экономики. 
С другой стороны, данные процессы происходят в условиях нестабильной 
экономической и политической ситуации, конкурентного противоборства, 
глобальных экономических кризисов, ухудшения демографической и эколо-
гической обстановки, возрастающих энергетических и эпидемиологических 
проблем. В этих условиях активизируется внимание российских и зарубеж-
ных исследователей к проблеме интеллектуального капитала и его влияния 
на устойчивое развитие предприятий и организаций. 

Интеллектуальный капитал в экономике знаний
Концептуальные основы интеллектуального капитала разрабатываются 
в экономической науке с 90-х годов ХХ века зарубежными исследователями: 
Э. Брукинг, М. Меллоуном, Г. Минсом, С. Пайком, Й. Руусом, Т. Стюартом, 
Д. Шнайдером, Л. Эдвинсоном; российскими учеными: С.А. Айвазяном, 
М.Ю. Афанасьевым, В.И. Иноземцевым, Б.Б. Леонтьевым, Б.В. Салиховым, 
А. Чухно и др. 

По мнению большинства ученых, интеллектуальный капитал рассматри-
вается как капитал знаний, совокупность нематериальных активов, прав 
интеллектуальной собственности, обеспечивающих конкурентоспособность 
предприятий, фирм и организаций. Так, Томас Стюарт связывал специ-
фику современной экономики с развитием интеллектуального капитала, под 
которым понимал «знания, информацию, интеллектуальную собственность, 
навыки — все то, что может быть использовано для создания богатства» [10] 
(Styuart, 2007). Энни Брукинг относила к нему нематериальные активы, «без 
которых компания не может существовать, усиливая конкурентные преиму-
щества» [3, с. 31] (Bruking, 2001), Б.Б. Леонтьев включал в интеллектуальный 
капитал «стоимость совокупности имеющихся у него интеллектуальных акти-
вов и интеллектуальной собственности» [5, с. 101] (Leontev, 2002). 

В широком плане интеллектуальный капитал как экономическая катего-
рия представляет собой совокупность знаний, информационных и интел-
лектуальных ресурсов, профессиональных компетенций и мотиваций персо-
нала, используемых экономическими субъектами для создания добавленной 
стоимости и обеспечения конкурентных преимуществ организации. Это 
определенная система, в которой взаимодействующие элементы усиливают 
друг друга, создавая мультипликационный эффект, превращая тем самым 
интеллектуальный капитал в эффективный инструмент инновационного 
развития.
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Функционирование интеллектуального капитала зависит от таких важных 
факторов, как: 

■ состояние и уровень научной базы и технологического развития;
■  место и роль науки и образования в жизнедеятельности общества;
■ финансирование образования, науки, культуры;
■ накопленные в стране интеллектуальные ресурсы, глубина и масштабы 

их внедрения в производство и управление;
■ организация системы обучения кадров, повышения их квалификации и 

переподготовки; 
■ обеспечение уровня и качества жизнедеятельности людей;
■ совершенствование функционирования объектов социальной инфра-

структуры, социальной защиты и социального обеспечения работников 
и членов их семей. 

Развитие экономики знаний и внедрение ее результатов во все сферы 
жизни приводят к трансформации традиционных факторов роста, взаимо-
увязыванию их успешного применения к условиям эффективного использо-
вания интеллектуального капитала. Меняется также направленность функ-
ций корпоративного интеллектуального капитала по решению масштабных и 
многомерных задач, считавшихся ранее непреодолимыми. 

Устойчивое развитие получают корпорации, обеспечивающие не только 
ускоренное внедрение новых технологий непосредственно в производство, 
профессиональное управление финансовыми активами и пассивами, но и 
активное использование интеллектуального капитала как важнейшего источ-
ника и залога успешного функционирования предприятий и организаций. 

Устойчивое развитие корпорации в экономике знаний
Стремительное развитие экономики знаний превращает интеллектуальный 
капитал в основной фактор устойчивого развития. Понятие устойчивого раз-
вития формируется в начале 80-х годов ХХ века и основывается на «концеп-
ции триединого итога» (Triple bottom line), разработанной в трудах Р. Пассэ, 
Ф. Сприкли, Дж. Элкингтона. Модель триединого итога (TBL) включала три 
основания устойчивости «3P» (People, Planet, Profits) и предполагала акцен-
тирование внимания на оценке деятельности компании не на финансово-
экологическом измерении, а на анализе ее экологической, экономической и 
социальной среды устойчивого развития [12, с. 90] (Elkington, 1994).

В 90-е годы ХХ века концепция устойчивого развития получает свое даль-
нейшее обоснование и применяется для объяснения разнообразных соци-
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ально-экономических и экологических явлений, происходящих в различных 
сферах общества. Распространенной точкой зрения становится понимание 
устойчивого развития в контексте реализации современных проблем, кото-
рые не подвергают опасности будущие поколения в плане удовлетворе-
ния своих потребностей. В то же время среди авторов отсутствует единое 
понимание устойчивого развития. Так, Р. Штойер считает, что это «модель, 
которой руководствуются корпорации в своей экономической, социальной 
или экологической деятельности в краткосрочной и долгосрочной перспек-
тиве» [13] (Steurer, Langer, Konrad, Martinuzzi, 2005). По мнению Т. Диллика 
и К. Хокертса, устойчивое развитие представляет собой «удовлетворение 
прямых и косвенных заинтересованных сторон компании (таких как акци-
онеры, сотрудники компании, потребители, активистские группы, местные 
сообщества и прочие), не входящие в противоречие с потребностями будущих 
поколений заинтересованных сторон» [11, с. 131]. В докладе «Наше общее 
будущее», подготовленном для ООН в 1987 г., отмечается, что устойчивое 
развитие «удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под 
угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности» [6]. 

Анализ развития современных государств показывает, что государства, 
имеющие слабый уровень развития интеллектуального капитала, сущест-
вуют в режиме неустойчивости, когда сохраняются в значительных объемах 
неэффективные производства, отсутствует потребность в использовании сов-
ременных знаний и технологий, которые, по мнению владельцев предприя-
тий, приводят лишь к дополнительным затратам, неоправданным в условиях 
нестабильной экономики. Поэтому в таких государствах активизация инсти-
туциональных механизмов и форм общественного сознания по развитию 
интеллектуального капитала возможна лишь при успехах в социально-эко-
номической сфере и повышении качества жизни граждан. 

В целом достижение устойчивого развития происходит в условиях ста-
новления экономики знаний, когда обеспечивается рост человеческого 
капитала, инновационного потенциала, интеллектуальных и информацион-
ных ресурсов, современных технологий как основы конкурентоспособности 
экономики. 

 Разработка концепции устойчивого развития, осуществляемой на макро-
экономическом уровне, получает свое дальнейшее развитие на микроэко-
номическом уровне в концепции корпоративной устойчивости, которая, по 
мнению ряда ученых, выступает как определенная совокупность экономи-
ческой, социальной и экологической ответственности предприятий и фирм. 
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Дж.  Элкингтон определяет понятие «корпоративная устойчивость» как 
«область теории и практики, посредством которых компании и иные бизнес-
организации работают над повышением жизнеспособности экосистем, сооб-
ществ и экономики» [2] (Belousov, 2012).

Нам представляется правомерной точка зрения Л.В. Сааковой, которая 
понимает корпоративную устойчивость как способность сохранять целост-
ность, воспроизводить свою предпринимательскую деятельность и (или) раз-
виваться в условиях воздействия экзогенных и эндогенных факторов среды 
[8] (Saakova, 2012). 

Корпоративная устойчивость позволяет менеджменту обеспечивать 
эффективность функционирования в условиях кратко-, средне- и долгосроч-
ное планирования, выступать инструментом использования возможностей 
для образования общей ценности путем фокуса на непрерывном улучшении 
краткосрочной эффективности и долгосрочного роста. 

Влияние интеллектуального капитала  
на устойчивое развитие корпорации
На всех стадиях формирования, развития и функционирования интеллекту-
ального капитала его воздействие на устойчивое развитие корпораций осу-
ществляется через воспроизводственный процесс, обеспеченный взаимодей-
ствием различных институтов общества. 

Являясь важными структурными компонентами мировой, национальной 
и региональной экономических систем, корпорации определяют направлен-
ность интеллектуального развития, экономические тренды и уровень спроса 
на ключевые ресурсы. Вместе с тем корпорации в своей экономической дея-
тельности должны учитывать национальные особенности развития, социаль-
ные, культурные и экологические потребности населения. Такой учет баланса 
интересов способен обеспечивать бескризисное, устойчивое развитие обще-
ства и его институтов.

Развитие экономики знаний выдвигает на первый план совершенствова-
ние человеческого капитала как совокупности интеллектуальных ресурсов, 
которые используются индивидом или организацией для получения дохода 
[7, с. 81] (Ruus, Payk, Fernstryom, 2008), а также улучшение функционирова-
ния организационных структур и управленческих способностей корпорации 
к эффективной передаче, генерированию и обмену знаний, воплощению их в 
готовый продукт, технологию или услугу. Успешное соединение этих элемен-
тов и составляет интеллектуальный капитал предпринимательской струк-
туры.
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Анализ влияния интеллектуального капитала на управление корпоратив-
ной устойчивостью позволяет выделить ее основные этапы, уровни интел-
лектуальной активности, общественные ожидания, факторы воздействия, 
специфику проявления и субъекты управления данным процессом (табл. 1).

Заключение
Рассмотрение интеллектуального капитала как важнейшего фактора обес-
печения инновационности производства, повышения его эффективности и 
конкурентоспособности [4] (Damodaran, 2007) позволяет выделить основные 
направления устойчивого развития корпорации:

■ Развитие человеческого капитала как ключевого ресурса корпорации, 
способного обеспечить ей дополнительную прибыль за счет уникаль-
ных конкурентных преимуществ и создать условия для экономического 
и социального развития региона. 

■ Управление знаниями на всех стадиях трансформации: от неявного их 
накопления к явному проявлению в производственном процессе. 

■ Активное использование информационных ресурсов, повышающих 
эффективность всех сторон корпоративной деятельности, включая про-
изводственную, маркетинговую, финансовую, управленческую, кадро-
вую, экологическую, партнерскую и другие виды. 

■  Взаимодействие с региональными органами государственной власти 
и хозяйственными субъектами, позволяющее обеспечивать: реализа-
цию стратегических целей и задач в соответствии с реально складываю-
щейся в регионе ситуацией; формировать конкурентные преимущества, 
оперативно снижая риск невостребованности продукции; согласовы-
вать взаимовыгодные формы расчета между партнерами; расширять 
возможности клиентской базы при заключении сделок купли-продажи; 
выбирать устойчивые отношения с поставщиками и подрядчиками.

■ Организация бизнес-процессов и формирование корпоративной орга-
низационной структуры. 

■ Развитие корпоративной культуры, направленной на достижение 
успеха в решении инновационных задач и обеспечении конкурентного 
преимущества в избранном направлении профессиональной деятель-
ности. 

■ Учет репутации организации, признание качественных характеристик 
производимой продукции и оказываемых услуг на рынке, готовность 
производителя платить за надежность. 
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Таким образом, в условиях изменения парадигмы цивилизационного 
развития, связанного с разворачивающимся мировым финансово-эконо-
мическим, энергетическим и эпидемиологическим кризисом, приобретает 
особую теоретическую и практическую значимость исследование интел-
лектуального капитала как ключевого ресурса современных корпораций и 
фирм, определение направлений его воздействия на обеспечение устойчи-
вого развития. Стратегическим приоритетом управления интеллектуаль-
ным капиталом выступает обеспечение устойчивого развития корпорации, 
позволяющее сохранять ее конкурентоспособность, создавать условия для 
экономической безопасности и являться основой продолжительной доход-
ности бизнеса.  
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