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Ильина Т. А., Нугманова Г. И.
Удмуртский государственный университет 

Ижевск, Россия

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

В условиях инновационной экономики особую актуальность при-
обретают вопросы, связанные с формированием и развитием интел-
лектуального капитала организации. Эффективное использование 
интеллектуального капитала обеспечивает конкурентоспособность 
организации и позволяет получить дополнительную прибыль за счет 
уникальных конкурентных преимуществ.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий капи-
тал, организационный капитал, потребительский капитал, функция 
интеллектуального капитала

Исследование проблемы интеллектуального капитала с позиций 
глобальных изменений в мировой экономике, возникновения «эко-
номики знаний» помогает увидеть взаимопроникновение явлений 
«интеллектуальный капитал» и «инновации», хотя это не означает 
абсолютного совпадения указанных понятий. Инновация — это во-
площение знаний, рыночная составляющая интеллектуального капи-
тала, так как в основе интеллектуальной деятельности лежат нако-
пленные знания. Конечным итогом знаний является новшество, 
создаваемое в процессе творчества, что в свою очередь приводит 
к порождению нового знания. Следовательно, важнейшими функци-
ями компании (предприятия, организации) является умелое форми-
рование интеллектуального капитала, эффективное его использование 
и управление для достижения стратегической цели компании [3].

Интеллектуальным капиталом в современных условиях могут 
обладать люди разных профессий, способные к творческому мыш-
лению. Но одного лишь творческого потенциала недостаточно, 
необходимо, чтобы сотрудник обладал следующим набором ха-
рактеристик рабочей силы: природными качествами (здоровьем, 
психофизиологической устойчивостью); соответствующим воспи-
танием, которое дало индивиду возможность и желание упорно 
трудиться, постоянно работая над собой; профессиональной под-
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готовкой; постоянным повышением культурного уровня, расши-
ряющим горизонт знаний и мышления. В целом это формирует 
определенный творческий креативный менталитет, который яв-
ляется неотъемлемой движущей частью интеллектуального капи-
тала. Поэтому носителями интеллектуального капитала можно 
назвать профессионалов, которые наделены уникальными и труд-
но заменимыми способностями, значимость которых для общества 
лучше всего оценивается в условиях рынка.

Таким образом, интеллектуальный капитал организации — это 
квалификация, опыт, мотивация персонала, знания, технологии 
и каналы коммуникации, способные создавать добавленную сто-
имость и обеспечивающие конкурентные преимущества органи-
зации на рынке. Именно интеллектуальный капитал задает темп 
и характер обновления технологии производства и его продукции, 
которые в последующем становятся главным конкурентным пре-
имуществом на рынке.

Интеллектуальный капитал состоит из нескольких взаимодей-
ствующих элементов: человеческого, организационного и потреби-
тельского капиталов организации [4].

Под человеческим капиталом понимают знания, творческий и 
интеллектуальный потенциал, личные качества, моральные ценности, 
умения и навыки, лидерство, культуру труда, которые используются 
для получения дохода организацией или индивидом. Человеческий 
капитал не является собственностью организации, так как служит 
неотъемлемой частью личностей сотрудников. Организация может 
только стремиться к извлечению максимально возможной выгоды из 
деятельности каждого сотрудника, пока он работает на нее.

Организационный капитал включает технологии, процедуры, си-
стемы управления, культуру, техническое и программное обеспечение, 
патенты, организационные формы и структуры. Организационный 
капитал большей частью находится в собственности организации и 
может быть объектом купли-продажи. Желая оставаться успешной, 
организация нуждается в регулярном пересмотре своего организаци-
онного капитала.

Потребительский капитал организации представляет собой си-
стему устойчивых связей и отношений с клиентами и потребителями. 
Потребительский капитал обеспечивает клиентам возможность про-
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дуктивного, удовлетворяющего их потребности общения и взаимо-
действия с персоналом организации. Он включает в себя контакты 
и соглашения, репутацию, бренд, товарные знаки, каналы распреде-
ления продукции и портфель заказов, отношения с клиентами.

Следует понимать, что такое разделение интеллектуального ка-
питала на виды достаточно условно, так как в реальности они не 
обособлены. Существуют и иные модели структуры интеллектуаль-
ного капитала, например, разделение его на внешнюю и внутреннюю 
структуру.

Но какими бы ни были условно выделенные виды интеллекту-
ального капитала, они так или иначе существуют в тесном единстве. 
Это означает, что инвестиции должны вкладываться в развитие ин-
теллектуального капитала в целом. Развитие лишь одного из сторон 
интеллектуального капитала в ущерб другим не только не принесет 
организации больших преимуществ, но может даже нанести ей ущерб.

Как уже говорилось ранее, интеллектуальный капитал является 
ведущим капиталом и составляет основу любого предприятия на со-
временном этапе развития рыночной экономики. Поэтому важнейшей 
функцией интеллектуального капитала служит максимальное уско-
рение прироста массы прибыли за счет формирования и реализации 
необходимых предприятию систем знаний, вещей и отношений, 
которые обеспечивают его высокоэффективную хозяйственную дея-
тельность. Также интеллектуальный капитал организации определя-
ет качество ее системы управления [5].

Чтобы существовать, интеллектуальный капитал должен посто-
янно развиваться, осуществляя непрерывное движение.

При определении понятия «интеллектуальный капитал» выделя-
ют следующие особенности [2]:

−— интеллектуальный капитал определяет главные тенденции эко-
номического роста;

−— формирование интеллектуального капитала требует от челове-
ка и всего общества значительных и все более возрастающих затрат;

−— интеллектуальный капитал в виде знаний, навыков и опыта 
может постоянно накапливаться;

−— по мере накопления интеллектуального капитала его доход-
ность сначала повышается до определенного предела, а потом резко 
снижается;
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−— инвестиции в интеллектуальный капитал должны обеспечивать 
его обладателю получение более высокого дохода;

−— более качественные и длительные инвестиции в интеллекту-
альный капитал приносят более высокий и более долговременный 
эффект;

−— использование интеллектуального капитала всегда контроли-
руется самим индивидом независимо от источника инвестиций на 
его развитие;

−— функционирование интеллектуального капитала, степень от-
дачи от его применения обусловлены свободным желанием субъекта, 
его индивидуальными интересами и предпочтениями, его материаль-
ной и моральной заинтересованностью, мировоззрением.

Интеллектуальный капитал представляет собой социально-эко-
номическую систему, которая характеризуется специфическими свой-
ствами. Основой интеллектуального капитала является способность 
человека к труду, создавая при этом прибавочную стоимость. Таким 
образом, личность работника, уникальность его свойств является 
интегральным показателем качественного развития интеллектуаль-
ного капитала.

Например, профессия бухгалтера, обладающая высокой сте-
пенью востребованности, в условиях развития рыночной среды 
постоянно трансформируется. Ее динамика обусловлена потреб-
ностями в информационном обеспечении управленческой деятель-
ности, анализе хозяйственных ситуаций, выявлении предпосылок 
и условий изменения финансового и имущественного состояния, 
финансовых результатов работы организаций любых сфер деятель-
ности, сокращении рисков предпринимательства. В связи с этим 
требования к профессиональному бухгалтеру, реализуемые в его 
практической деятельности, приобретают особую значимость и 
должны быть соблюдены при оценке специалиста как потенци-
ального работника [1].

Функционирование бухгалтерской службы в организациях любой 
сферы деятельности позволяет не только сформировать достоверные, 
полезные и полноценные сведения, которые дают возможность оха-
рактеризовать финансовое состояние, финансовые результаты рабо-
ты, направления генерирования и использования денежных ресурсов, 
принять адекватные управленческие решения. Первостепенная обя-
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занность работников бухгалтерии — организовать бухгалтерский учет, 
внутренний контроль и анализ хозяйственной деятельности в на-
правлении снижения правовых, финансовых и налоговых рисков.

Задачами, которые должны решаться специалистами в области 
бухгалтерского учета, являются следующие:

1) обеспечение сохранности имущества собственников органи-
зации. Эта задача реализуется руководителями бухгалтерской службы 
посредством проведения контрольных мероприятий, анализа хозяй-
ственных операций, направленных на недопущение противоправных 
действий, обусловленных хищением ценностей или их нерациональ-
ным расходованием, использования оборудования для выпуска и 
продажи неучтенной продукции, присвоения наличных и безналич-
ных денежных средств и др.;

2) точный расчет финансовых результатов хозяйственной деятель-
ности, являющихся источником расширения производства, погаше-
ния кредиторской задолженности, кредитов и займов, дивидендов, 
социальной защищенности работников;

3) формирование полноценной информации для организации 
взаимоотношений с государственными органами:

 — налоговыми органами;
 — органами социального и медицинского страхования;
 — органами пенсионного обеспечения;
 — органами статистики и др.;

4) информационное обеспечение принятия управленческих и 
финансовых решений. Качество и своевременность учетной инфор-
мации способствуют улучшению финансового и имущественного 
состояния организации, оптимизации денежных потоков, недопуще-
нию убытков и банкротства организации.

Усложнение задач, стоящих перед работниками бухгалтерской 
службы, ведет к повышению интеллектуального уровня специалистов, 
напряженности и содержательности их труда, а также ответствен-
ности за качественное состояние учетных и отчетных данных.

В связи с потребностью любой организации в формировании 
учетных и отчетных данных профессия бухгалтера является высоко-
востребованной, популярной и широко распространенной.

Современная программа подготовки, переподготовки и аттестации 
специалистов в области бухгалтерского учета включает систему че-
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тырехуровневой подготовки кадров и выдачи им соответствующих 
сертификатов.

Первый уровень — подготовка по программе начального про-
фессионального образования, результатом которой является при-
своение квалификации бухгалтера-счетовода. Она проводится в ли-
цеях, профессионально-технических училищах, общеобразовательных 
школах с изучением бухгалтерского учета с помощью обучающих 
сетей коммерческих и некоммерческих структур.

Второй уровень — обучение по программе среднего профессио-
нального образования с присвоением квалификации бухгалтера-тех-
ника, для чего предназначены средние специальные учебные заве-
дения (колледжи, техникумы и др.).

Третий уровень — получение высшего профессионального об-
разования в соответствии с требованиями для присвоения квалифи-
кации бухгалтера-экономиста. Данный уровень образования полу-
чают в высших учебных заведениях (университетах, академиях, ин-
ститутах).

Четвертый уровень — подготовка специалистов с присвоени-
ем квалификации профессионального бухгалтера, осуществляемая 
по программе послевузовского дополнительного образования, 
в вузах, аккредитованных Минфином России и некоммерческим 
партнерством «Институт профессиональных бухгалтеров и ауди-
торов России» (ИПБ России) в качестве учебно-методических 
центров.

Профессия бухгалтера в современной российской экономике 
имеет свои особенности и требует:

1) постоянного повышения квалификации;
2) умения проводить оценку юридических и налоговых послед-

ствий фактов хозяйственной жизни;
3) умения адаптироваться к быстро изменяющимся экономиче-

ским условиям хозяйствования;
4) знания международного опыта учетной работы.
Постоянное повышение квалификации обусловливается высо-

кими темпами изменения в нормативных правовых документах, 
регламентирующих правила организации, методологического и 
методического обеспечения бухгалтерского учета, формирования 
информации в налоговом учете, составления налоговых деклара-
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стоянного накопления теоретических знаний и скорейшего их 
внедрения в организации.

Уровень квалификации бухгалтерских кадров определен также 
возможностью использовать свое профессиональное суждение в раз-
работке положений учетной политики организации. Способы и ме-
тоды ведения бухгалтерского учета, формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности должны быть оценены исходя из сложив-
шихся внешних и внутренних факторов, воздействующих на деятель-
ность организации и перспективы ее развития.
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EFFICIENT USE AND IMPROVEMENT  
OF HUMAN CAPITAL

In the conditions of the innovation economy, the issues related to the 
formation and development of the intellectual capital of the organization 
become especially topical. Efficient use of intellectual capital ensures the 
competitiveness of the organization and allows to get additional profit due 
to unique competitive advantages.
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