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Современная практика организации производственной деятельности все большего числа пред-
приятий свидетельствует о том, что одним из определяющих факторов их успешного функциониро-
вания и развития в рыночных условиях является наличие интеллектуального потенциала. В насто-
ящее время это понятие не имеет всеми признанного однозначного определения, что подтверждает 
значительное количество научных трудов разных ученых-экономистов, в которых они используют 
различную терминологию для определения понятия интеллектуальный потенциал предприятия. Ана-
лиз наиболее известных из них приведен в данной работе. Данное обстоятельство предопределило 
необходимость уточнения определения исследуемого понятия и актуальность темы исследования. 
В качестве основных методов при проведении исследования использовались комплексный анализ, 
обобщение и систематизация применяемых подходов, обоснование наличия необходимых струк-
турных составляющих и взаимосвязи между ними. Основной результат проведенного исследования 
заключается в уточнении определения понятия интеллектуальный потенциал предприятия, а также 
обосновании его структуры применительно к современным условиям осуществления производствен-
ной деятельности. Кроме того, в статье обоснована необходимость включения в структуру интел-
лектуального потенциала предприятия новых составляющих, что может рассматриваться в качестве 
современных новаций при анализе исследуемого понятия.
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Modern practice of organizing the production activities of an increasing number of enterprises indicates 
that one of the determining factors of their successful functioning and development in market conditions 
is the presence of intellectual potential. At present, this concept does not have a universally recognized 
unambiguous definition, which is confirmed by a significant number of scientific papers of different sci-
entists-economists, in which they use different terminology to define the concept of intellectual potential 
of an enterprise. The analysis of the most famous of them is given in this paper. This circumstance deter-
mined the need to clarify the definition of the concept under study and the relevance of the research topic.  
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The main methods used in the study were complex analysis, generalization and systematization of the ap-
plied approaches, justification of the necessary structural components and the relationship between them. 
The main result of the study is to clarify the definition of the concept of intellectual potential of the enter-
prise, as well as the justification of its structure in relation to modern conditions of industrial activity. In addi-
tion, the article substantiates the need to include new components in the structure of the intellectual potential 
of the enterprise, which can be considered as modern innovations in the analysis of the concept under study.

Введение
Генерация новых знаний, исполь-

зование информационных технологий, 
внедрение инноваций и продуктов циф-
ровой экономики практически во все 
отрасли производства и сферы жизнеде-
ятельности мирового сообщества предо-
пределили становление нового техноло-
гического уклада в развитии мировой 
экономики и стали глобальным трендом 
его современного этапа. При этом одним 
из определяющих факторов успешного 
развития экономик передовых стран 
было признано активное формирование 
и эффективное использование интел-
лектуального потенциала предприятий 
и компаний. Первоначально понятие 
«интеллектуальный потенциал» появи-
лось во второй половине XX-го века. 
Его ввел в обиход известный американ-
ский ученый Дж. Гэлбрейт, который, как 
и многие другие экономисты ассоции-
ровал его с понятием «интеллектуаль-
ная деятельность». С другой стороны, 
не меньшее число ученых того време-
ни разделились на две большие груп-
пы, в зависимости от определения ими 
понятия «интеллектуальная деятель-
ность». Одна группа соотносила это по-
нятие с интеллектуальным потенциалом, 
а другая – с интеллектуальным капита-
лом. Другими словами, в научной эконо-
мической литературе второй половины 
XX-го века не было четких определений 
понятий «интеллектуальный потенциал» 
и «интеллектуальный капитал». больше 
того, эти понятия часто смешивались 
и по своему предназначению призна-
вались эквивалентными понятию «ин-
теллектуальная деятельность». В этой 
связи представляется актуальным про-
вести анализ определений исследуемого 
понятия для уточнения его экономиче-
ской сущности применительно к со-
временным реалиям, а также выявить 
особенности формирования и развития 
его структуры подходы к его измерению 
и оценки с целью управления производ-

ством инновационной продукции, работ 
и услуг. 

Цель исследования
Авторы статьи подошли к иссле-

дуемому вопросу с позиций выявле-
ния структурных составляющих интел-
лектуального потенциала применитель-
но к современным реалиям организации 
производственной деятельности пред-
приятий. Поэтому основная цель насто-
ящего исследования заключается в про-
ведении анализа определений исследу-
емого понятия для выявления его эко-
номической сущности применительно 
к современным реалиям, а также уточ-
нении определения интеллектуального 
потенциала предприятия и обосновании 
его структурных составляющих.

обзор литературы
Первые попытки раскрыть эконо-

мическую сущность понятия интеллек-
туальный потенциал предпринимались 
многими учеными в 1990-2000 годах. 
Авторы этих исследований стремились 
сформировать фундаментальные модели 
с выделением в них влияния разных со-
ставляющих (факторов) на повышение 
конкурентоспособности компании. Они 
представлены в работах Стюарта Т.А. [1, 
рр. 104-110], Эдвинссона Л. [2, рр. 366-
373], Свиби К.Е. [3], Петти Р. и Гу-
три Дж. [4, рр. 155-176].

В других работах этого периода ин-
теллектуальный потенциал компании 
(предприятия) определялся как сумма 
знаний, которыми обладает компания 
и которые могут стать для нее источ-
ником получения дополнительных кон-
курентных преимуществ [5, рр. 28-33]. 
Похожая идея получила свое развитие 
в работе [6, рр. 356-364]. Ее авторы 
полагали, что интеллектуальный по-
тенциал компании представляет собой 
объем новых знаний, которые она мо-
жет использовать для повышения сво-
ей конкурентоспособности.
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Многие российские ученые также 
определяли интеллектуальный потенци-
ал как некоторую совокупность знаний. 
Так, в работе [7, с. 106-119] это понятие 
определялась как «совокупность кол-
лективных знаний сотрудников пред-
приятия, их творческих способностей, 
умений решать проблемы, лидерских 
качеств, предпринимательских и управ-
ленческих навыков». В другой работе [8, 
с. 10-14] интеллектуальный потенциал 
отождествлялся с человеческим капита-
лом и рассматривался как «знание, кото-
рое может быть превращено в прибыль 
и оценено». Но существовали и другие 
подходы к обоснованию понятия интел-
лектуальный потенциал предприятия. 
Например, в работе [9, с. 69-71] это по-
нятие определено как «совокупность 
знаний, в значительной степени или ча-
стично отчужденных от их создателей 
и представляющих коммерческую цен-
ность для предприятия и его партнеров».

В целом ряде исследований были 
предприняты попытки рассматривать 
интеллектуальный потенциал как один 
из важнейших активов или ресурсов 
компании. Так, в работе [10], интеллек-
туальный потенциал отождествлялся 
с человеческим капиталом, под кото-
рым понимались нематериальные акти-
вы, способные создавать добавленную 
ценность компании. Авторы исследова-
ния [11, рр. 97-120] также отождествля-
ли интеллектуальный потенциал компа-
нии с ее человеческим капиталом. Но при 
этом последний рассматривался как важ-
ный ресурс для повышения ее конкурен-
тоспособности, основанный не только 
на знаниях и способностях персонала, 
но и современных организационных 
ресурсах, бизнес-процессах и способах 
взаимоотношений с контрагентами.

Один из основоположников теории 
интеллектуального потенциала б. Лев 
в своей работе [12] определяет эту ка-
тегорию как невещественный (неосяза-
емый) источник ценности (будущих вы-
год), который порождается инновация-
ми, уникальными организационными 
решениями или практикой управления 
человеческими ресурсами».

Характерными особенностями ис-
следований на современном этапе стало 
появление конкретных методов и меха-
низмов управления интеллектуальным 

потенциалом и его составляющими, 
прежде всего, человеческим капиталом. 
В них изучаются действия компании, 
направленные на повышение эффектив-
ности управления интеллектуальным 
потенциалом и его использованием для 
оптимизации результатов ее деятель-
ности (см. работы [13, рp. 855-869; 14, 
рp. 43-74; 15, рp. 68-82]).

Принципиально отличается от всех 
предыдущих определений интеллекту-
ального потенциала компании его фор-
мулировка в рамках развития ресурс-
ной концепции экономической теории. 
Изначально этот подход также опреде-
лял интеллектуальный потенциал как 
некий статичный неосязаемый ресурс, 
которым обладает компания. Однако, 
объединение положений ресурсной 
концепции и концепции динамических 
способностей, разработанной в начале 
1990-х годов (см., например, работу [16, 
с. 133-171]), помогло раскрыть новый 
механизм получения конкурентных 
преимуществ, основанный не только 
на имеющихся у компании неосязаемых 
ресурсах, но и на ее способности из-
влечения из них экономических выгод. 
Концепция динамических способностей 
способствовала появлению нового под-
хода к определению интеллектуально-
го потенциала компании. Согласно [17, 
рp. 193-224], основное внимание должно 
уделяться не только знаниям как акти-
ву компании (человеческому капиталу), 
но и его размещению и использованию. 
Именно в этом понимании особую важ-
ность приобретает такая структурная со-
ставляющая интеллектуального потен-
циала предприятия, как его динамиче-
ская способность наращивать во време-
ни другие составляющие (человеческий 
капитал, технологии управления произ-
водством и взаимодействия с контраген-
тами, распознавания и обработки инфор-
мации), а затем использовать их в каче-
стве новых конкурентных преимуществ 
для своего эффективного развития. 

Динамический подход к определе-
нию интеллектуального потенциала ком-
пании предложен в работе [18, рp. 82-
105]. Ее авторы под интеллектуальным 
потенциалом компании понимают ее 
способность извлекать будущие эконо-
мические выгоды из имеющихся неося-
заемых ресурсов (человеческого капи-
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тала). Это определение категории ин-
теллектуального потенциала компании 
(предприятия) является одним из наибо-
лее распространенных.

В настоящее время принято выде-
лять три основных составляющих ин-
теллектуального потенциала: челове-
ческий капитал, социальный (отношен-
ческий) капитал и организационный 
(структурный) капитал (две последние 
составляющие представляют собой 
не что иное, как технологии управле-
ния производством и взаимоотноше-
ниями с контрагентами предприятия). 
Этот подход был признан Международ-
ной бухгалтерской федерацией (Inter-
national Federation of Accountants) [19] 
и поддержан большинством исследова-
телей в этой области (см. работы [20, 
рp. 433-463; 21, рp. 18-30; 22] и др.). 

В современных условиях интеллекту-
альный потенциал некоторыми экономи-
стами определяется как «пространство 
вероятностно задаваемых возможностей 
того или иного состояния экономическо-
го субъекта в определенных условиях. 
Вероятность возможностей базируется 
не только на прошлом, но также зави-
сит от действий субъекта, способного 
перераспределять веса вероятностей по-
средством использования конкурентных 
преимуществ в существующих услови-
ях и их формирования для новых усло-
вий» [23, с. 36]. 

В приведенном обзоре представле-
но большинство определений интел-
лектуального потенциала и капитала 
предприятия, которые, с одной стороны 
отождествляют эти понятия, а с другой – 
предполагают их влияние друг на друга. 
Следует отметить, что большая часть 
определений приходится на период 
с 1990 по 2010 годы и по этой причине 
не могут учитывать современные тен-
денции развития экономики. 

Появление этих терминов стало воз-
можным в связи с изменениями прак-
тики использования самого капитала 
в производственном процессе. В начале 
XXI века многие предприятия столкну-
лись с тем, что основное предназначе-
ние их персонала не ограничивается его 
поиском и использованием в процессе 
производства. Их руководство посте-
пенно пришло к выводу, что для более 
эффективного использования и удержа-

ния персонала необходимы определен-
ные инвестиции для развития разных 
профессиональных компетенций, полу-
чаемых в ходе непрерывного обучения, 
а также накопления знаний для освоения 
современных технологий производства. 
Естественно появилась необходимость 
учета и измерения эффективности этих 
расходов, что повлекло за собой снача-
ла возникновение понятий человече-
ского потенциала и капитала, а затем 
интеллектуального потенциала и капи-
тала [24, с. 127].

В настоящее время для любого произ-
водства требуется наличие информации 
и знаний в разных формах и в объемах, 
необходимых и достаточных для под-
держания производственного процесса. 
Именно информация и знания вместе 
с управленческими и профессиональны-
ми компетенциями персонала являются 
основой интеллектуального потенциала 
предприятия, который в процессе про-
изводства трансформируется в разные 
виды его капитала. Другими словами, 
информация и знания, представляющие 
собой первоначально невещественные 
формы интеллектуального потенциала, 
в процессе производства обретают свою 
экономическую сущность как важные 
его структурные составляющие, а в ко-
нечном результате становятся различны-
ми видами овеществленного капитала, 
поскольку: 

– они являются собственностью 
предприятия или отдельных специали-
стов из числа его персонала; 

– для их формирования необходимы 
определенные инвестиционные затраты, 
которые снижают доходы предприятия 
и его отдельных специалистов; 

– они обладают способностью нака-
пливаться и могут рассматриваться как 
определенный запас; 

– по своему характеру затраты 
на формирование интеллектуального 
потенциала следует считать реальными 
инвестициями, поскольку на длитель-
ном временном периоде они могут гене-
рировать различные производственные 
эффекты (стоимостные, материальные, 
управленческие и др.); 

– их использование в процессе про-
изводства способствует получению бо-
лее высокого дохода в будущем за счет 
превращения имеющегося и вновь сфор-
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мированного интеллектуального потен-
циала в различные виды капитала.

Приведенный материал позволяет 
утверждать, что зарубежные и россий-
ские ученые уделяют большое внима-
ние проблеме интеллектуального потен-
циала предприятия, его структуризации 
и обоснованию методов оценки. Вместе 
с тем, на основании результатов анализа 
можно утверждать, что в экономической 
литературе существует целый ряд под-
ходов к сущности категории интеллекту-
ального потенциала предприятия. При-
менительно к современным условиям 
интеллектуальный потенциал является 
ключевым нематериальным ресурсом 
и фактором, способствующим эффектив-
ному развитию предприятия и использо-
ванию имеющихся у него ресурсов. 

Материалы и методы
В настоящей работе в качестве ос-

новных методов исследования будут 
выступать комплексный анализ понятия 
интеллектуальный потенциал в трудах 
зарубежных и отечественных ученых, 
обобщение и систематизация применя-
емых в них подходов к раскрытию его 
экономической сущности, выявлению 
и обоснованию структурных составляю-
щих, а также практических особенностей 
их использования в производственной 
деятельности предприятий. В качестве 
материалов для проведения исследова-
ния будет использован ряд положений 
из работ зарубежных и отечественных 
ученых, в которых представлены опре-
деления понятия интеллектуальный по-
тенциал, его структурный состав и клю-
чевые характеристики.

Для современных предприятий ин-
теллектуальный потенциал определяют 
информация, знания и другие структур-
ные составляющие. Основой их произ-
водственной деятельности представляет 
совокупность основных фондов, кото-
рые находятся в чьей-то собственности. 
Собственники предприятий непосред-
ственно заинтересованы в их сохранно-
сти и наличии специалистов, способных 
производить готовую продукцию. Имен-
ное квалифицированные специалисты 
предприятия обладают необходимой ин-
формацией и знаниями для формирова-
ния и реализации его интеллектуально-
го потенциала, повышения показателей 

производственной деятельности. Вме-
сте с тем, интеллектуальный потенциал 
не имеет материальной формы, и может 
частично принадлежать не только соб-
ственнику предприятия, но и его отдель-
ным специалистам.

По результатам анализа обзора 
литературы установлены три основ-
ных структурных составляющим ин-
теллектуального потенциала предпри-
ятия, а именно: человеческий капитал, 
социальный (отношенческий) капитал 
и организационный (структурный) ка-
питал (две последние составляющие 
представляют собой не что иное, как 
технологии управления производством 
и взаимоотношениями с контрагента-
ми предприятия).

результаты и обсуждение
Стремительное развитие экономики 

знаний и информационных технологий 
в форме разного рода продуктов циф-
ровой экономики настоятельно требуют 
включения в структуру интеллектуаль-
ного потенциала предприятия новых 
составляющих, а именно информацион-
ного и динамического потенциала. При 
этом новые структурные составляющие 
необходимо увязать с управленческими 
и профессиональными компетенциями 
персонала предприятия, которые ис-
пользуются для создания его интеллек-
туального потенциала.

Обеспечение эффективного функци-
онирования многих предприятий в ус-
ловиях насыщения экономики инфор-
мацией и ее активной цифровизации не-
посредственно связано с эффективным 
использованием их информационного 
потенциала. Очевидно, что для каждого 
предприятия его информационный по-
тенциал будет представлять присущую 
только этому предприятию совокуп-
ность информационных ресурсов, вклю-
чая базы данных, системы информаци-
онного обеспечения и информационные 
технологии, посредством которых руко-
водство предприятия и другой управлен-
ческий персонал своевременно получает 
достоверную и полную информацию для 
принятия решений на соответствующих 
уровнях управления. Эту часть инфор-
мационных ресурсов будем считать вну-
тренними по отношению к информаци-
онному потенциалу предприятия. Одна-
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ко не следует забывать, что любое пред-
приятия функционирует в условиях раз-
нонаправленного воздействия факторов 
внешней среды, в том числе и в виде раз-
ного рода рыночной, финансовой, мар-
кетинговой и другой информации. Эту 
часть информационных ресурсов будем 
считать внешними по отношению к ин-
формационному потенциалу предприя-
тия. Вполне естественно, что по своему 
объему, функциональному разнообра-
зию и другим характеристикам внешние 
информационные ресурсы существенно 
превышают внутренние. Поэтому руко-
водство предприятия и другой управ-
ленческий персонал должны обладать 
соответствующими знаниями и умени-
ями, а также располагать современными 
информационными технологиями для 
доступа и своевременного получения 
нужной информации в огромном масси-
ве внешних информационных ресурсов. 

Таким образом, эффективность ис-
пользования всей совокупности вну-
тренних и внешних информационных 
ресурсов предприятия, а также эффек-
тивное владение информационными 
технологиями их обработки становится 
важным источником развития производ-
ства и экономического роста предпри-
ятия. В результате использования ин-
формации интеллектуальный потенциал 
предприятия претерпевает инновацион-
ные изменения. 

Сегодня информационный потенциал 
предприятия по своим функциональным 
возможностям используется не только 
для управления производством, но и для 
взаимодействия с контрагентами, осу-
ществления мониторинга рынков сбыта 
готовой продукции, рекламной деятель-
ности, а также продвижения продукции 
на новые рынки и др. При этом исполь-
зуемая информация может самого разно-
го свойства: о наличии ресурсов, их сто-
имости, возможных способах их исполь-
зования, эффективности расходования, 
а также другая информация, определяю-
щая условия производственной деятель-
ности. Это далеко не полный перечень 
функциональных возможностей инфор-
мационного потенциала предприятия, 
но даже указанные выше функции сви-
детельствуют о том, что в современных 
условиях информационный потенциал 
следует считать важнейшей структур-

ной составляющей интеллектуального 
потенциала, наличие и качество кото-
рой во многом определяют перспективы 
функционирования и развития совре-
менного предприятия, а также стабиль-
ность его положения на рынке.

Теперь перейдем к обоснованию не-
обходимости включения в структуру 
интеллектуального потенциала его ди-
намической составляющей – динамиче-
ского потенциала. Рассматривая пред-
приятие как систему будем считать, что 
она определена, когда заранее известны 
все элементы системы и протекающие 
между ними процессы. Интеллекту-
альный потенциал предприятия как си-
стемы имеет определенные свойства, 
к которым в условиях постоянного ве-
дения производственной деятельности 
относятся: нестабильность состояния; 
неопределенность во времени; дина-
мичность развития. Несложно заметить, 
что ключевым из указанных выше явля-
ется свойство динамичности развития, 
которое по своей сути включает в себя 
и нестабильность состояния и неопреде-
ленность во времени. Поэтому основная 
цель управления интеллектуальным по-
тенциалом будет заключаться в поддер-
жании заданной динамики его развития 
и обеспечении его относительной стаби-
лизации и определенности во времени. 
Определимся с составом задач, реше-
ние которых позволить достичь задан-
ной цели.

Задача стабилизация интеллектуаль-
ного потенциала предполагает пример-
но такую последовательность действий 
руководства предприятия: определение 
возможности и направлений его ис-
пользования; формирование резерва 
потенциала по направлениям; вложе-
ние дополнительных инвестиций для 
эффективного использования потенциа-
ла; стабилизация потенциала. При этом 
стабильность будет определять такое со-
стояние потенциала, при котором он воз-
можно его идентифицировать и исполь-
зовать в процессе производства. Для 
разных участников производственной 
деятельности стабильность будет отно-
сительным понятием, однако, поскольку 
интеллектуальный потенциал является 
одним из ключевых факторов этой дея-
тельности, то все ее участники заинтере-
сованы в его стабилизации. 
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Неопределенность интеллектуально-
го потенциала во времени проявляется, 
главным образом, в ресурсной неопре-
деленности, которая связана с их каче-
ством, количеством, сроками получения 
и возможностями использования. Прак-
тика показывает, что при любом уровне 
контроля проблема неопределенности 
ресурсов методологически неразреши-
ма, поэтому можно установить предел 
достоверности определенности. Основ-
ными причинами ресурсной неопреде-
ленности интеллектуального потенциа-
ла предприятия являются:

– вероятностные оценки запасов ре-
сурсов, имеющихся в его распоряжении, 
а также достаточно значительные по-
грешности методов их учета, что может 
существенно снизить эффективность ис-
пользования ресурсов;

– изменение спроса и предложения 
на рынке ресурсов, а также их цены, что 
оказывает влияние на изменение произ-
водственных затрат для получения ре-
сурсов и создание их запаса; 

– изменение потребности в ресурсах 
под влиянием факторов научно-техниче-
ского прогресса, следствием которых ста-
новится изменение объемов и структуры 
использования ресурсов [25, p. 353].

Кроме ресурсной неопределенности 
интеллектуального потенциала пред-
приятия имеет место неопределенность 
организационных факторов его правле-
ния. Поскольку основной целью управ-
ления деятельностью предприятия как 
системы является достижение в любой 
момент времени его определенности че-
рез изменение управленческих решений, 
то управляемость предприятия будет 
определяться выбором такого варианта 
управленческих решений, который по-
зволял бы ему обеспечивать свое разви-
тие в заданном направлении. 

При этом следует учитывать, что все 
ресурсы и информация ориентированы 
во времени и в пространстве, а также 
то обстоятельство, что их можно чет-
ко разделить на внутренние и внешние 
по отношению к интеллектуальному по-
тенциалу предприятия.

Результативность инновационной де-
ятельности предприятия определяется 
различными факторами научно-техни-
ческого прогресса, отраслевыми особен-
ностями, а также уровнем конкуренции 

на рынках сбыта. Свойство динамично-
сти предприятия как системы и его ин-
теллектуального потенциала проявляет-
ся через возможность их управляемого 
развития. Определенную динамичность 
развития предприятия можно достичь 
через управление его интеллектуальным 
потенциалом, включая его структурные 
составляющие. Решение этой проблемы 
было предложено в рамках разработки 
концепции динамических способно-
стей [26, p. 519]. Динамические спо-
собности современного предприятия 
позволяют ему получать и удерживать 
дополнительные конкурентные преиму-
щества путем генерации и трансформа-
ции во времени внутренних и внешних 
компетенций с целью оперативного реа-
гирования на изменения внешней и вну-
тренней среды [27, p. 689].

Применительно к деятельности пред-
приятия как системы концепция дина-
мических способностей может быть 
конкретизирована вплоть до включения 
ее составляющих в процедуры управле-
ния предприятием в качестве отдельных 
элементов его информационной систе-
мы. Для этого была разработана модель 
динамических способностей [28, pp. 57-
68], представляющая собой приложение 
для решения практических задач управ-
ления предприятием. Модель позволяет 
управлять производственной деятель-
ностью предприятия, формированием 
новых компетенций, генерацией новых 
знаний, координацией структурных со-
ставляющих интеллектуального потен-
циала предприятия.

Успешная деятельность современно-
го предприятия обеспечивается путем 
организации эффективного взаимодей-
ствия его организационных способно-
стей с наличными ресурсами при вла-
дении значительными динамическими 
способностями. В случае отсутствия 
хотя бы одной из этих составляющих 
инновационная деятельность предприя-
тия не даст положительных результатов. 
Такие результаты могут быть получены 
только за счет комбинации динамиче-
ских способностей и ресурсов, которые 
используются под их воздействием [29, 
c. 102-110]. 

Динамический потенциал как струк-
турная составляющая интеллектуально-
го потенциала предприятия можно пред-
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ставить, как совокупность его динамиче-
ских способностей и эффективного ис-
пользования всех видов ресурсов. При-
менительно к деятельности предприятий 
концепция динамических способностей 
предоставляет новые возможности для 
управления их производственной дея-
тельностью с учетом быстро меняющих-
ся условий внешней среды [26, p. 511]. 
Включение динамических способностей 
в структуру информационной системы 
управления предприятием позволяет 
учитывать, как факторы стабильности 
его деятельности, так и факторы изме-
нения внешней и внутренней среды для 
формирования дополнительных конку-
рентных преимуществ. 

Таким образом, нами обоснована не-
обходимость включения в состав струк-
туры интеллектуального потенциала 
предприятия двух новых составляю-
щих – информационного и динамиче-
ского потенциала. В современных ус-
ловиях успешная деятельность пред-
приятия во многом определяется эф-
фективным использованием и наращи-
ванием всей совокупности структурных 
составляющих его интеллектуального 
потенциала. Это обстоятельство позво-
ляет сформулировать уточненное опре-
деление понятия интеллектуального 
потенциала предприятия как совокуп-
ность его основных структурных со-
ставляющих (человеческого, отношен-
ческого и организационного капитала, 
информационного и динамического по-
тенциала), способная при целенаправ-
ленных управленческих воздействиях 

обеспечить повышение эффективно-
сти производственной деятельности 
предприятия с учетом изменения фак-
торов внешней и внутренней среды 
его функционирования.

Выводы
Полученные в ходе проведенного ис-

следования результаты позволили сфор-
мулировать следующие выводы.

1. В научной экономической литера-
туре, начиная со второй половины XX-го 
века и до настоящего времени не пред-
ставлено четко обоснованных определе-
ний понятия «интеллектуальный потен-
циал» применительно к производствен-
ной деятельности предприятия, что под-
тверждает проведенный анализ.

2. Применительно к современным 
условиям интеллектуальный потенци-
ал является ключевым нематериальным 
ресурсом и фактором, способствую-
щим эффективному развитию пред-
приятия и использованию имеющихся 
у него ресурсов.

3. Уточнена формулировка опреде-
ления понятия интеллектуальный по-
тенциал предприятия, применительно 
к современным условиям осуществле-
ния производственной деятельности. 

4. Обоснована необходимость вклю-
чения в структуру интеллектуального 
потенциала предприятия двух новых со-
ставляющих – информационного и ди-
намического потенциала, что может 
рассматриваться в качестве современ-
ных новаций при анализе исследуемо-
го понятия.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований, проект № 19-29-07168мк.
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