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«Тенденции в экономике, индус-
трии и корпоративной жизни. 
Прогноз на 2020 год2» подчерки-
вается, что наибольшая добавлен-
ная стоимость будет достигаться 
за счет интеллектуальной, а не 
материальной составляющей. 
Значит, любая работа потребует 
больших затрат творческих сил. 

Креативность станет более важ-
ной, чем умение следовать тради-
ционному мышлению. В соответс-
твии с этими тенденциями и будут 
в ближайшие годы преобразовы-
ваться компании. Как прогнозиру-
ют эксперты, выжить в конкурент-
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1.3. Предмет, цели, задачи и структура курса

1 Учебное пособие по курсу «Креа-
тивный менеджмент»
2 Источник: NEWSRU.com.

Одна из новых мировых тенденций развития  теории и практики 
менеджмента заключается в переходе от парадигмы управления 

персоналом к управлению развитием человеческого капитала. Как 
показывает опыт экономически продвинутых стран, именно уровень 

развития человеческого капитала оказывает наибольшее влияние на 
производительность труда. Фактически это означает, что успехов 

в экономическом развитии может добиться любая организация, 
в которой созданы условия для накопления человеческого капитала.
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ной борьбе смогут только те ком-
пании, персонал которых будет 
адаптирован к новым условиям.
Самыми ценными для работода-
телей будут люди, которые смогут 
сочетать креативность, гибкость, 
коммуникабельность и умение 
быстро разрешать проблемы. 
Компании, чтобы быть успешны-
ми, должны существенно повысить 
инвестирование в человеческие 
ресурсы и новые технологии. В 
менеджерах будет цениться уме-
ние выстраивать отношения с 
людьми и организациями.
В российских компаниях, которые 
в 90-е годы XX века прошли этап 
завоевания рынков и активной экс-
пансии, в этот период ценились 
такие качества у менеджеров как: 
агрессивность, амбициозность и 
инициатива. Теперь же стремятся 
усилить интеллектуальную состав-
ляющую менеджмента и за счет 
этого повысить эффективность 
работы. Поэтому от менеджеров 
требуется умение ставить цели и 
постепенно идти к их достижению, 
решать нестандартные задачи, 
развивать креативное мышление 
в бизнесе. Как считают эксперты, 
достаточно скоро начнется «охота» 
за креативными работниками 
и особо высоко будут ценить-
ся управленцы, которые смогут 
создавать команду и удерживать 

эффективных (интеллектуально-
креативных) работников.
Многие компании уже сегодня 
придают большое значение обра-
зовательному и интеллектуально-
му уровню работников, вопросам 
психологической совместимости 
сотрудников, умению ими проявлять 
гибкость и быстро находить ком-
промиссные решения. Но в буду-
щем, когда доля нематериальных 
активов у компании и доля интел-
лектуальных затрат в производстве 
будет расти, это требование при-
обретет еще большее значение. 
Причем распространяться оно 
будет на все большее число работ-
ников. Если сейчас работники на 
низовых должностях или производс-
тве не обязаны понимать процес-
сы, протекающие в компании, то, 
по мнению экспертов, в будущем 
это будет обязательным услови-
ем. Экспертами Международного 
аналитического бюро составлен 
сводный психологический портрет 
менеджера будущего: 

 хорошо образованный, 
 интеллектуальный, 
 креативный, 
 имеющий навыки аналитическо-

го мышления, 
 коммуникабельный, 
 понимающий других людей, 
 готовый к компромиссам,
 не резкий в своих суждениях 

человек.
Таким образом, социальная пот-
ребность практики диктует необ-
ходимость разработки новых 
подходов и методов активизации 
формирования и использования 
интеллектуального капитала как 
основного источника развития 
современных высокотехнологич-
ных организаций. Как пишет один 

креативность станет 

более важной, 

чем умение следовать 

традиционному 

мышлению
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2.6. Благоприятные договоры арен-
ды.
2.7. Благоприятные договоры стра-
хования.
2.8. Разнообразные разрешения, 
лицензии (строительство, произ-
водство).
2.9. Корпоративная культура.
2.10. Технологии коллективной 
работы.
2.11. Принципы руководства кол-
лективом, мотивация и др.
2.12. Система обучения персона-
ла.
2.13. Бизнес-технологии и т.п.
3. Клиентский капитал (Маркетин-
говые активы)
3.1. Соглашение об отказе от кон-
куренции.
3.2. Клиентские отношения (база).
3.3. Наличие постоянных покупате-
лей.
3.4. Наличие своих людей (insiders) 
в организациях партнерах или кли-
ентах.
3.5. Повторные контракты с клиен-
тами.
3.6. Знаки обслуживания (внима-
ния).
3.7. Имидж фирмы.

креативный менеджмент

из основоположников теории кре-
ативной экономики профессор 
О.Н. Мельников, «очевиден факт: от 
уровня и степени развитости интел-
лектуально-креативных ресурсов, 
используемых организацией, зави-
сят экономические показатели 
применения всех остальных видов 
ресурсов. Поэтому важно знать 
природу не только интеллектуаль-
ных, но и креативных ресурсов 
предприятия, а также механизмы 
формирования и управления этими 
ресурсами»3.

Структура интеллектуально-креа-
тивных ресурсов
1. Человеческий капитал (челове-
ческие активы)
1.1. Знания.
1.2. Опыт (навыки).
1.3. Профессиональные качества.
1.4. Персональный гудвилл (ноу-хау 
работника).
1.5. Обученная и собранная вмес-
те рабочая сила.
1.6. Благоприятные трудовые дого-
вора.
1.7. Контракты о найме и др.
2. Структурный капитал (Структур-
ные активы)
2.1. Товарные знаки.
2.2. Патенты.
2.3. Технические библиотеки и все-
возможные внутренние инструкции 
и положения.
2.4. Организационная структура и 
корпоративное управление.
2.5. Гудвилл бизнеса.

3 Мельников О.Н..Творческая (созида-
тельная) энергия человека как основ-
ной источник формирования эконо-
мических и социальных отношений в 
обществе // Креативная экономика. – 
2007. – №1. – С. 11-18.

самыми ценными 

для работодателей 

будут люди, которые 

смогут сочетать 

креативность, гибкость, 

коммуникабельность 

и умение быстро 

разрешать проблемы
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3.8. Продуктивные контракты в наци-
ональной инновационной сети.
3.9. Эффективные международные 
связи и др.
4. Интеллектуальная собствен-
ность как нематериальные активы
4.1. Объекты промышленной собст-
венности.
4.2. Объекты авторского права.
4.3. Ноу-хау организации.
1. Человеческий капитал. Сово-
купность знаний, практических 
навыков и творческих способ-
ностей служащих компании, при-
ложенная к выполнению текущих 
задач. Другими его составляющи-
ми являются моральные ценности 
компании, культура труда и общий 
подход к делу. Человеческий капи-
тал не может быть собственностью 
компании.
2. Структурный капитал. В эту 
категорию входят техническое и 
программное обеспечение, орга-
низационная структура, патенты, 
торговые марки и все то, что  поз-
воляет работникам компании реа-
лизовать свой производственный 
потенциал – иными словами, то, что 
остается в офисе после ухода слу-
жащих домой. Структурный капи-
тал возникает во внутренний среде. 
В отличие от человеческого капи-
тала, структурный частично может 
быть собственностью компании, а, 
следовательно, и объектом купли-
продажи.
3. К клиентскому (рыночному) 
капиталу принято относить все то, 
что является ценным в отношение с 
внешней средой (с клиентами).
Гудвилл бизнеса не отделим от 
компании и может быть учтен 
на балансе после ее продажи. 
Персональный гудвилл, как прави-
ло, связан с личностью руководите-

ля компании, не передается при ее 
продаже и поэтому не учитывается 
при расчете ее стоимости за исклю-
чением случаев, когда при смене 
собственника компании руково-
дить ей продолжает то же лицо.
С точки зрения бизнеса принято 
различать три вида ноу-хау: 
1) неотделимые от конкретного 
физического лица (работника); 
2) неотделимые от фирмы; 
3) отделимые в общем случае от 
физического лица и от фирмы. 
Правовая защита распространя-
ется не только на ноу-хау третьего 
типа. Только такие ноу-хау можно 
считать активами фирмы в полном 
смысле слова. Однако менедж-
мент в своих действиях должен учи-
тывать существование ноу-хау всех 
трех типов.
Отсюда делается вывод: знания, 
навыки и умения (в целом опыт 
работы) выступают в качестве 
составляющих интеллектуально-
го (основного) капитала личности 
работника, в то время как созида-
тельные действия, проявляемые в 
виде творческой энергии и находя-
щие свое выражение в генерации 
существенных новых форм, явля-
ются его креативным (оборотным) 
капиталом. Это обусловливает 
необходимость выделение креа-
тивного менеджмента в самосто-
ятельный предмет исследования, 
специфическую отрасль науки, 
синтезирующую знания и методы 
о создании и широком примене-
нии  оригинальных идей, новой 
компоновки уже существующих 
форм в любом виде, выработки 
критического мышления и повыше-
нии эффективности формирования 
и использования интеллектуально-
креативного капитала.
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Фактически в России исследова-
ния в данной области находятся в 
зачаточном состоянии и дальше 
диссертационных работ пока не 
продвинулись. Над вузами тяготеет 
еще атавизм в образовании: инфор-
мационная парадигма обучения, 
жесткое разделение направле-
ний в образовании, (например, в 
экономике), весьма субъективная 
стандартизация учебных планов и 
программ и т.п.
Как видно из структуры интел-
лектуального капитала, креатив-
ный менеджмент находится на 
стыке между двумя направлени-
ями образования: экономикой и 
менеджментом, что благоприятно 
(эффективно) может сказаться на 
использовании в управлении зна-
ниями научно-методического инс-
трументария обоих направлений 
подготовки кадров.
Та к и м  о б р а з о м ,  п р е д м е т о м 
курса креативного менеджмента 
(менеджмента интеллектуально-
креативной деятельности) являет-
ся специфическая отрасль науки, 
синтезирующая знания о разра-
ботке, интеграции и широком при-
менении оригинальных идей, новой 
компоновки уже существующих 
форм в любом виде, выработки 
критического мышления и повыше-
нии эффективности формирования 
и использования интеллектуально-
креативного капитала.
Креативный менеджмент как наука 
представляет собой совокупность 
классических теорий, концепций, 
методов решения изобретатель-
ских задач в сфере бизнеса; повы-
шения качества мышления и интел-
лектуально-креативного развития 
человека, определения его потен-
циала и эффективной мотивации 

креативной деятельности; управ-
ления креативностью, рыночной 
оценки интеллектуального капита-
ла организации и др.
Основными задачами курса явля-
ются:
1. Систематизация знаний в облас-
ти формирования и использования 
интеллектуально-креативного капи-
тала организации.
2. Адаптация классических мето-
дов теории изобретения, активиза-
ции интуиции, опыта, знаний, нави-
гации мышления и др. к решению 
системных задач в бизнесе.
3. Обучение навыкам интеграции 
знаний, критического мышления, 
методологии креативного реше-
ния бизнес-проблем, использова-
ния коллективного мозга компании 
и др.
4. Организация управления знани-
ями и использованием профессио-
нального интеллекта.
5. Использование методологи-
ческого потенциала синергетики 
и синектики при решении бизнес-
задач экономического роста.

в отличие 
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6. Применение когнитивных и соци-
ально-психологических знаний 
в компании с целью выработки 
научных основ мотивации и разви-
тия интеллектуально-креативной 
деятельности работников.
7. Оценка интеллектуальных активов 
компании: выбор факторов и мето-
дов оценки; методика системного 
мониторинга динамики состава и 
структуры нематериальных акти-
вов; методика оценки стоимости 
нематериальных активов; методика 
оценки стоимости бренда и др.
8. Оценка эффективности инвес-
тирования в интеллектуально-
креативные ресурсы: концепция 
управления коммерциализацией 
интеллектуального капитала; вли-
яние интеллектуально-креативных 
ресурсов на рост ВВП; методика 
дисконтирования будущих прибы-
лей, расчетные показатели, выбор 
ставки дисконта; методика гибкого 
подхода; методика на основе тео-
рии опционов; система контроля и 
прогнозирования интеллектуально-
новационной деятельности и др.
9. Научно-методическое обеспече-
ние обучения персонала интеллек-
туально-креативной деятельности 
и др.
Перечисленные задачи курса не 
являются исчерпывающими и слу-
жат лишь навигатором в сфере 
управления знаниями в организа-
ции.
Курс «Креативный менеджмент» в 
контексте рассматриваемых вопро-
сов опирается на ряд смежных дис-
циплин: «Управление человечески-
ми ресурсами», «Экономику труда», 
«Социологию и психологию управ-
ления», «Теорию принятия решений», 
«Синергетику», «Инновационный 
менеджмент» и др.

При построении курса лекций 
авторы исходят из положений сис-
темного подхода, рассматриваю-
щего объект познания как систему, 
функционирующую в определен-
ной среде и взаимодействующую 
с другими системами. 
С учетом системного подхода, 
логика построения данного курса 
предполагает первоначальное 
рассмотрение ключевых катего-
рий, связанных с пониманием кре-
ативной экономики, ее свойств, 
роли и значения, а также методо-
логии исследования интеллекту-
ально-креативной деятельности. 
Далее рассматриваются приклад-
ные методы  решения новацион-
ных задач, управления знаниями в 
организации, оценки эффективнос-
ти инвестирования в интеллектуаль-
но-креативные ресурсы и др.
Данный курс тесно связан с таки-
ми дисциплинами, как «Управление 
интеллектуальным капиталом», 
«Оценка интеллектуального капи-
тала», «Теория решения изобрета-
тельских задач» и др. Его отличие 
состоит в комплексном исследова-
нии формирования и использова-
ния интеллектуального капитала как 
совокупности структурных элемен-
тов креативной деятельности работ-
ников компании, а также широком 
применении научных методов поз-
нания смежных дисциплин.
Таким образом, для решения про-
блем креативного менеджмента 
требуются такие методы, кото-
рые позволяли бы анализиро-
вать интеллектуально-креативную 
деятельность работника как еди-
ное целое – «целое, мыслимое как 
многое».

кэ




