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Аннотация: С учетом современных трендов развития инноваций, связанных с воздействием тотальных 
экономических санкций по отношению к России со стороны США и западных стран, представляющих 
запрет и значительные ограничения на инновационную деятельности, в частности в системе образования, 
на первый план выходит формирование и развитие интеллектуального капитала, являющегося активной 
мерой противодействия западным санкциям. В исследовании представлены научные направления к 
исследованиям интеллектуального капитала, уточнения его формулировки. В работе раскрыты сущность и 
содержание интеллектуального капитала, представлены трансформационные процессы, связанные с его 
развитием, с учетом современных трансформационных процессов на рынке инноваций. Показано, что 
роль интеллектуального капитала еще более возросла – он является составной частью инновационной 
продукции, на основе использования интеллектуальных результатов: лицензий, патентов, авторских прав. 
В исследовании представлены предпосылки, вызывающие трансформацию структуры и функций 
интеллектуального капитала, приведен его элементный состав. Обосновано, что структурная и 
функциональная трансформация системы высшего образования осуществляется в рамках программы 
«Приоритет 2030», в которой определены цели и задачи развития системы образования, представлена 
парадигма развития интеллектуального капитала вуза. В работе раскрыты направления 
трансформационных процессов в структуре образования и предложена модель экосистемы 
интеллектуального капитала. 
Ключевые слова: интеллектуальный капитал; трансформационные процессы; рынок инноваций; 
инновационная деятельность; предпосылки; структура; элементы; модель экосистемы. 
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Abstract: Taking into account the current trends in the development of innovations related to the impact of total 
economic sanctions against Russia by the United States and Western countries, which represent a ban and 
significant restrictions on innovative activities, in particular in the education system, the formation and 
development of intellectual capital comes to the fore, becoming an active measure to counter Western sanctions. 
The research presents scientific directions for the research of intellectual capital, clarifications of its formulation. 
The article reveals the essence and content of intellectual capital, presents transformational processes associated 
with its development, taking into account modern transformational processes in the innovation market. It is shown 
that the role of intellectual capital has increased even more – it is an integral part of innovative products, based on 
the use of intellectual results: licenses, patents, copyrights. The study presents the prerequisites that cause the 
transformation of the structure and functions of intellectual capital, its elemental composition is given. It is proved 
that the structural and functional transformation of the higher education system is carried out within the 
framework of the «Priority 2030» program, which defines the goals and objectives of the development of the 
education system, presents the paradigm of the development of the intellectual capital of the university. The 
article reveals the directions of transformational processes in the structure of education and proposes a model of 
the ecosystem of intellectual capital. 
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Введение 
Современный период экономического развития государств характеризуется нестабильностью раз-

вития, вызванной проявлениями неэкономического развития, которые коснулись практически всех 
сфер деятельности. Особенно значительны данные трансформационные изменения на рынке иннова-
ций. С одной стороны, повышение динамики трансформационных процессов способствуют развитию 

инновационной активности, вызывая создание новых, прорывных технологий, создание уникальных 
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новшеств, таких как искусственный интеллект, цифровые двойники, машинное обучение. Также су-
щественное значение имеет цифровизация экономических процессов, преобразовывающая традици-

онные взгляды на предметы и явления.  
Интеллектуальный капитал представляет основной фактор в трансформации субъектов инноваци-

онной деятельности, в том числе организаций высшего образования. Значимость интеллектуального 
капитала в осуществлении инновационной деятельности определяется его научным и практическим 

характером. На его основе осуществляются: изменение бизнес-среды развития организации, пере-
форматирование инновационных процессов, кратное повышение эффективности деятельности субъ-

ектов экономики, учет факторов влияния, производство продукции, аналогов которой еще не пред-

ставлено на рынке [1]. Основное значение интеллектуального капитала в сфере образования выраже-
но повышением качества образования, переходом к непрерывному образованию, созданием творче-
ской личности и обеспечении ее профессиональной мобильности.  

Развитие динамики трансформационных процессов на рынке инноваций имеет и негативные тен-

денции: жесткие экономические санкции в отношении России со стороны стран Запада и США, огра-
ничение и запрет на осуществление и использование научных результатов, полученных российскими 

учеными, неприятие странами Запада российских инновационных разработок, запрет использования 
российских патентов на научные открытия, переманивание российских «умов» за рубеж, введение 
квот на продажу российской продукции и многое другое. В данной связи интеллектуальному капита-
лу любой организации требуется оперативно адаптироваться на рынке, чтобы доказать свою конку-
рентоспособность. Интеллектуальный капитал в своем большинстве представляет источник конку-
рентных преимуществ, важнейший ресурс и главный фактор экономического успеха организации за 
счет его использования в инновационной деятельности [2].  

Категория «интеллектуальный капитал» появилась в научном обороте в начале 1990-х годов. Пер-

вым ученым, который обосновал сущность, содержание и способы оценки, был Т. Стюарт, рассмат-
ривавший его как «знание, которым владеют рабочие». По его представлениям, интеллектуальный 

капитал является «электронной сетью для распространения информации в рамках компании, позво-

ляя реагировать и принимать решения в связи с изменением конъюнктуры рынка» [3]. Другое его 

определение интеллектуального капитала – это организационное взаимодействие компании и клиен-

тов, повышающее их взаимодействие и привлекающее новых потребителей [3; 14]. 

Исследование интеллектуального капитала было продолжено Э. Тоффлером. В его публикациях полу-
чение богатства обосновывается не физическими способностями человека, а умственными способностя-
ми, талантом, что представляет наиболее существенное значение в постиндустриальной экономике [4]. 

По мнению исследователя В.И. Еременко, интеллектуальный капитал представляет собой «кол-

лективный мозг» организации, соединяющий в себе научные, практические знания, навыки персона-
ла, интеллектуальные результаты, имидж компании и корпоративную информацию [5].  

Некоторые исследователи интеллектуального капитала подразумевают под ним интеллектуальную 

продукцию, торговые знаки, нематериальные активы и пр., отраженные в бухгалтерском учете. Дру-
гие исследователи представляют интеллектуальный капитал в виде факторов влияния при примене-
нии инновационных технологий, повышении квалификации кадров и др. [5].  

С учетом современных трансформационных процессов на рынке инноваций роль интеллектуаль-
ного капитала еще более возросла – он является составной частью инновационной продукции, на ос-
нове использования интеллектуальных результатов: лицензий, патентов, авторских прав [6]. Авторы 

подходят к определению интеллектуального капитала с позиций дополнения его новыми элементами, 

которые проявились на современном рынке инноваций: «Интеллектуальный капитал – это комплекс 
нематериальных активов, использующийся в инновационной деятельности организации, при этом 

являющийся составной частью человеческого капитала, представляющий интеллектуальные резуль-
таты, научные знания и компетенции работников». В данном случае, по мнению авторов, носителем 

интеллектуального капитала является человек, в отличие от других взглядов ученых, которые пред-

ставляют интеллектуальный капитал в виде интеллектуальных результатов. 
Для раскрытия сущности интеллектуального капитала выделим его особенности с учетом транс-

формационных процессов рынка инноваций [7]:  



Ковельский В.В., Тюкавкин Н.М. Интеллектуальный капитал вуза в условиях трансформации рынка инноваций 

Kovelskiy V.V., Tyukavkin N.M. Intellectual capital of the university in the conditions of transformation of the innovation market    109 
 
 

– для формирования интеллектуального капитала необходимы значительные затраты, которые по-

тенциально возмещаются будущими результатами; 

– инвестирование в интеллектуальный капитал предоставляет его обладателю предоставление по-

тенциальные будущие доходы; 

– вложения в интеллектуальный капитал определяются из целей развития организации, инноваци-

онной деятельности и его носителя; 
– интеллектуальный капитал имеет свойство накопления, создавая основные тенденции развития 

организации, инновационной деятельности и его носителя;  
– доходность от интеллектуального капитала варьируется, ограничиваясь границей активной тру-

довой деятельности субъекта;  
– интеллектуальный капитал требует защиты от его несанкционированного использования; 
– интеллектуальный капитал требует документального подтверждения, уникальности принадлеж-

ности и использования. 
 

Методы исследования 

В исследовании интеллектуального капитала используются две школы: скандинавская школа 
(Эдвинссон, Свейби, Рус), занимающаяся изучением характеристик интеллектуального капитала не-
финасовыми методами, и североамериканская школа (Бонтис, Лев, Стюарт), которая предлагает ис-
следование и учет нематериальных активов с помощью финансовых параметров. Авторы в работе 
предлагают синтезированный подход с использованием двух вышепредставленных методов на осно-

ве количественного измерения и оценки параметров интеллектуального капитала, предполагающих 
его представление в стоимостном виде, а также качественных методов анализа интеллектуального 

капитала с выявлением взаимосвязей с другими показателями деятельности организации.  

 

Основная часть 

Трансформационные процессы на рынке инноваций вызвали некоторые изменения в части содер-

жания и структуры интеллектуального капитала. Если до недавнего времени считалось, что интел-

лектуальный капитал неотделим от его носителя и является практически неликвидным, то в настоя-
щее время в связи с развитием прав собственности некоторые элементы интеллектуального капитала 
могут быть куплены и проданы. Кроме этого, в связи с появлением искусственного интеллекта, спо-

собного самостоятельно производить интеллектуальные результаты, появилась проблема – кто явля-
ется их правообладателем. Предпосылки трансформации структуры и функций интеллектуального 
капитала, а также взаимосвязей между его элементами представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Предпосылки трансформации структуры и функций интеллектуального капитала 
Figure 1 – Prerequisites for the transformation of the structure and functions of intellectual capital 
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Интеллектуальный капитал характеризует наличие знаний, умений, компетенций и отношений в 
коллективе, выступающих источниками дополнительных доходов для юридических лиц или непо-

средственно для человека. Системообразующую базу интеллектуального капитала представляет че-
ловеческий капитал. Дополнительно к интеллектуальному капиталу относятся: система организации 

знаний, образование, которое обеспечивает их эффективное формирование и применение [8]. Формой 

организации интеллектуального капитала является интеллектуальная собственность, определяющая 
его принадлежность и исключительные права на использование результатов интеллектуальной дея-
тельности (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Структура интеллектуального капитала организации 
Figure 2 – Structure of the intellectual capital of the organization 
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– инновационное развитие вузов, осуществляющих прорывные научные исследования, НИОКР, 

производство инновационной продукции и технологий, для комплексного социально-экономического 
развития регионов, повышения научно-технологического и кадрового потенциала реального сектора 
экономики; 

– создание механизмов инновационной интеграции университетов с научными организациями в 
целях их кооперации с субъектами реального сектора экономики. 

Парадигма современного развития интеллектуального капитала в условиях трансформации рынка 
инноваций представлена на рисунке 3. 
 

 

Рисунок 3 – Парадигма развития интеллектуального капитала вуза 
Figure 3 – Paradigm of development of intellectual capital of the university 

 
Трансформационные процессы в структуре образования выражены следующими направлениями [9]. 

1. Тенденция повышения международной мобильности студентов с учетом ее переориентации на 
страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Китая, Индии. Данная тенденция формирует пре-
образование процессов обучения университетов с учетом специфики студентов из этих стран, их 

менталитета, знания языка, традиций, формирования образовательных программ. 

2. Политические и демографические вариации, воздействующие на мобильность студентов, 
трансформирующие государственную политику по их обучению. Здесь наблюдается дуализм поли-

тики: с одной стороны, государство создает стимулы для обучения отечественных студентов в своей 

стране, а с другой стороны – стимулы по привлечению иностранных студентов. 
3. Смещение границы международного научного сотрудничества в восточные страны, развитие 

глобально ориентированных НИОКР.  

4. Повышение качества высшего образования с акцентом на качество исследований, с предостав-
лением гарантий качества данных исследований университетами. 

5. Расширение доступа к информационным технологиям, используемым в образовательных про-

цессах, формирование экономики знаний на основе открытых онлайн-курсов.  
6. Развитие «больших данных», позволяющих использовать современные ИКТ в сфере высшего 

образования, таких как электронные научно-образовательные библиотеки, с предоставлением откры-

того доступа к международным библиотечным и архивным ресурсам, научным трудам ученых. 

7. Формирование новых способов обучения: виртуальное, смешанное, имитационное, с помощью 

цифровых технологий. 

Знание, являющееся основой интеллектуального капитала, начинает выполнять основную роль в 
формировании конкурентных преимуществ и создании дополнительной экономической стоимости. 

Образование в настоящее время представляет собой одну из базовых форм функционирования интел-
лектуального капитала, а расходы на его создание определяются в качестве инвестиций в человече-
ский капитал. Университет, в данном случае являясь вовлеченным в научные, производственные 
процессы и НИОКР, трансформируется из классического вуза в субъекта инновационной экономики, 

осуществляющего предоставление научно-образовательных услуг [10]. Он в полной мере вовлечен в 
инновационную деятельность, в структуру жизненного цикла инноваций. В этом случае ключевой 
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особенностью инновационной деятельности вуза является поддержка научных инициатив персонала 
и обучающихся.   
Новые тренды, определяемые вызовами современности, вызывающие трансформационные процессы ву-

зов, представляют собой индикаторы развития интеллектуального капитала. На международном фоне 
обострения конкуренции и снижения мировой стабильности использование интеллектуального капитала 
повышается через виртуализацию идей, сетевизацию инноваций и инновационную деятельность вузов.  
В связи с этим особо актуальным является вопрос персонализированной поддержки интеллектуального ка-
питала вуза, заключающейся в создании центров развития инновационной активности, реализации иннова-
ционных проектов с формированием индивидуальной траектории инновационного развития.  
В последнее время вопросам создания и развития траекторий индивидуального инновационного 

развития индивида посвящено существенное множество исследований, но авторами в данной работе 
предложены нововведения, связанные с трансформационными процессами на рынке инноваций. По 
мнению авторов, траектория индивидуального инновационного развития, представляет собой меро-
приятия персонального развития инновационного потенциала индивидуума, в условиях воздействия 
факторов, стимулирующих и сдерживающих инновационную деятельность, возможность сопровож-

дения инновационных проектов на каждом этапе инновационной деятельности, а точнее, противо-

действия влияния негативным факторам развития за счет: 
– формирования технологий опережающего развития инноваций, используя уникальные знания, 

навыки и опыт, которые, в дальнейшем трансформируются в компетенции, качество и квалифика-
цию, определяющие дополнительные свойства интеллектуального капитала;  

– создания и реализации новых форматов развития инновационной деятельности вуза путем орга-
низации ее сплошного мониторинга и дополнения новыми элементами (информационно-творческие 
центры).  
 

Рисунок 4 – Модель экосистемы интеллектуального капитала вуза 
Figure 4 – Model of the university's intellectual capital ecosystem 

 

В рамках трансформационных изменений инновационной деятельности вузов, кроме траекторий 

индивидуального инновационного развития, авторами предложено формирование региональной эко-
системы интеллектуального капитала, на основе региональных вузов в качестве структуры интегри-

рующей знания, навыки, опыт, каналы распространения инновации, кросс-инновационные техноло-

гии и пр. Экосистема интеллектуального капитала формируется на общности целей, задач и направ-
лений реализации инновационной деятельности вуза, интегрируя ее участников и инновационный 

потенциал вузов. На основе положений, представленных выше авторами, в работе предлагается мо-
дель экосистемы интеллектуального капитала с учетом цифровых трансформационных процессов 
институциональных структур региональных вузов (рисунок 4). 
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Модель экосистемы интеллектуального капитала строится на основе инновационного потенциала 
региональных вузов с учетом цифровизации и институциональных структур региона. Экосистема ин-

теллектуального капитала интегрирует региональные вузы, институциональные структуры и про-

мышленные предприятия, осуществляющие инновационную деятельность, путем организации сете-
вых взаимосвязей, образующих системы коммуникаций. Данная модель является ускорителем разви-

тия инновационных процессов и обеспечивающей инфраструктуры, драйвером цифровой трансфор-

мации, в результате чего осуществляется переход вузов на более высокий уровень развития иннова-
ционной деятельности, на котором происходит трансформация научной идеи в инновации. 

В вузах воспроизводство интеллектуального капитала представляет собой динамичный процесс 
развития и возобновления его функциональных свойств. Данный процесс реализуется с использова-
нием экономических категорий, среди них: создание (производство), распределение, обмен (реализа-
ция) и использование (потребление) [11–13]. В инновационной деятельности вуза воспроизводство 

интеллектуального капитала определяется следующими параметрами: масштабом накопления (вос-
производства) интеллектуального капитала, представляющего интеллектуальный потенциал, вузов-
ской спецификой воспроизводства, уровнем (скоростью) воспроизводства, уникальностью трудовых 
ресурсов вуза, инновационностью интеллектуального капитала, финансированием и инвестировани-

ем, законченностью стадий воспроизводственных процессов.  
 

Основные результаты и выводы 

1. Предложено уточненное определение интеллектуального капитала вуза. 
2.Раскрыты предпосылки трансформации структуры и функций интеллектуального капитала вуза. 
3. Разработана структура интеллектуального капитала организации. 

4. Представлена парадигма современного развития интеллектуального капитала в условиях транс-
формации рынка инноваций. 

5. Дополнены трансформационные процессы в структуре образования. 
6. Предложена модель экосистемы интеллектуального капитала вуза. 
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