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Аннотация. В современном мире на первый план выходит такой элемент конкурентоспо-
собности предприятия как интеллектуальный капитал. Существует несколько подходов к управле-
нию знаниями, но в рамках настоящей статьи рассмотрены два наиболее популярных: модель  
И. Нонака, Х. Такеучи и модель Х. Крмара, Дж. Рехойзера. В качестве основных методов исследова-
ния были использованы аналитический и системный подходы. В результате проведенного анализа 
автор статьи пришел к выводу о том, что интеллектуальный капитал организации представляет 
собой совокупность знаний, опыта и мыслительной деятельности работников компании, которые 
в результате различного рода трансформаций (организационных, технических и т.д.) преобразова-
лись в новый продукт, приносящий прибыль. 
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Abstract. In the modern world, such an element of the competitiveness of an enterprise as intellec-
tual capital comes to the fore. There are several approaches to knowledge management, but in the frame-
work of this article, two of the most popular are considered: the model of I. Nonak, H. Takeuchi and  
the model of H. Krmar, J. Reheuser. Analytical and systematic approaches were used as the main research 
methods. As a result of the analysis, the author of the article came to the conclusion that the intellectual 
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capital of an organization is a set of knowledge, experience and mental activity of the company's employees, 
which, as a result of various kinds of transformations (organizational, technical, etc.), have been trans-
formed into a new product that brings profit. 

Keywords: intellectual capital, knowledge management, organizational knowledge, knowledge 
transformation, knowledge source 
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В настоящее время в различных отраслях и сферах существует огромное количество предпри-
ятий, конкурентоспособность которых зачастую определяется имеющимся в их распоряжении ин-
теллектуальным капиталом. Если обратиться к содержанию данного понятия, то помимо различ-
ных трактовок, можно встретить и сходные термины, часто используемые как синонимы к нему: 
«интеллектуальный потенциал», «активы знаний» и т.д. 

По мнению одного из основоположников концепции интеллектуального капитала Т. Стюарта, 
«интеллектуальный капитал – это интеллектуальный материал, включающий в себя знания, 
опыт, информацию, интеллектуальную собственность и участвующий в создании ценностей. Это – 
коллективная умственная энергия. Ее трудно обнаружить, и еще труднее управлять ею. Но уж если 
Вы ее обнаружили и заставили служить себя, Вы – победитель» [1, с. 12]. 

Появление такого понятия, как «интеллектуальный капитал», позволяет определить насколько 
сильно изменилась структура капитала организации – если раньше основной капитал составляли 
основные фонды, то теперь знания и информация (интеллектуальный капитал). 

В рамках анализа научной литературы можно встретить несколько моделей управления зна-
ниями, в настоящей статье проанализируем две наиболее известные. 

Модель 1. Создание организационного знания через взаимодействие неформализованного и 
формализованного знания И. Нонака, Х. Такеучи 

Авторы указанной модели вложили в понятие «трансформация знаний» различные социаль-
ные процессы, осуществляемые в процессе взаимодействия между людьми. При этом способов та-
кой «трансформации» было выделено четыре: социализация, экстернализация, комбинация, ин-
тернализация. Данные способы представляют собой различного рода взаимодействие между 
формализованными и неформализованными знаниями, что нашло свое отражение на рис. 1. 

Можно заключить, что в рамках рассматриваемой модели, организационное знание представ-
ляет собой способность компании создавать новое знание путем трансформации знаний и опты 
отдельных сотрудников, а также его воплощения в жизнь путем создания нового продукта или 
услуги. Если вывести обмен знаниями за пределы одной организации и производить этот обмен  
с клиентами, поставщиками и иными лицами, то можно создать целую стратегическую бизнес-сеть. 
Соответственно, источники знаний организации могут быть как внутренними, так и внешними.  

Модель 2. Фазы управления знаниями. Модель Х. Крмара и Дж. Рехойзера 

В рамках указанной модели управление знаниями происходит в рамках как индивидуаль-
ного, так и коллективного обучения. Авторы пришли к установлению пяти взаимосвязанных фаз 
управления знаниями, отраженных на рис. 2. 

1. Управление источниками знаний и информационными источниками 

Настоящая фаза направлена на поиск новых знаний. Стоит отметить, что для успешной реа-
лизации данной задачи необходима определенная мотивация сотрудников к ее выполнению. По-
сле «получения» нового знания сотрудник компании проводит работу в рамках его интерпретации 
и установления связей с уже имеющейся у компании информации. 

2. Управление носителями знаний и информационными ресурсами 

Для дальнейшего эффективного использования полученных знаний последние должны быть 
преобразованы в конкретизированные производственные ресурсы, т.е. структурированы и инте-
грированы в производственный процесс. К данному знанию сотрудники должны иметь доступ – 
как интеллектуальный, так и физический. 
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Рис. 1. Спираль знаний [2] 

Fig. 1. The spiral of knowledge 

 
Рис. 2. Фазы управления знаниями [2] 
Fig. 2. Phases of knowledge management 
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3. Управление предложением знаний 

Для того, чтобы новое знание стало для предприятия эффективным оно должно приносить 
прибыль, т.е. должно стать основой для создания абсолютно нового продукта, который может быть 
востребован на рынке. При этом необходимо отметить, что от момента получения знания до полу-
чения конечного продукта на предприятии осуществляется длинная взаимосвязанная цепочка 
действий – начиная от проведения анализа потребности рынка в новом продукте, проведения ряда 
трансформаций знаний, решения возникающих в процессе производства трудностей и заканчивая 
получением итогового результата [3, c. 38]. 

4. Управление спросом на знания 

Реализация данной фазы направлена на эффективную работу предприятия и выявления де-
фицита знаний в той или иной области определенными структурными подразделениями или от-
дельными сотрудниками. Определение такого дефицита основывается на сопоставлении уже име-
ющихся знаний и тех знаний, которые необходимы для получения конечного результата. В случае 
его выявления руководство предприятия принимает решение по его устранению наиболее опти-
мальными для этого способами. 

5. Управление инфраструктурой обработки знаний, информации и коммуникаций 

Вышеперечисленные четыре фазы управления знаниями невозможно реализовать без нали-
чия на предприятии продуктивной инфраструктуры коммуникаций и обработки знаний. Послед-
няя заключается в применении современных информационных технологий и грамотного управ-
ленческого состава организации. 

К вопросу определения интеллектуального капитала в научной литературе также нет одно-
значного подхода. В настоящее статье опишем два отличных друг от друга подхода к указанному 
термину. 

Первая из представленных моделей интеллектуального капитала была разработана  
К. Свейби и нашла свое отражение на рис. 3. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3. Модель интеллектуального капитала К. Е. Свейби [2] 

Fig. 3. K. E. Sweibi's intellectual capital model 
 
 

К. Е. Свейби определил «структурные элементы» интеллектуального капитала следующим 
образом: 

- персонал предприятия выступает в роли центральной фигуры и определяется профессио-
нализмом, высокими умственными способностями и личными качествами сотрудников компании; 
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- внутренняя структура организации является непостоянным (переменным) элементом, по-
скольку может меняться в зависимости от ряда факторов – экономических, финансовых, личных 
целей владельца предприятия; 

- внешняя структура – сформированное предприятием взаимодействие с партнерами, по-
ставщиками, а также репутация компании. 

Вторая из рассматриваемых моделей была сформулирована Л. Эдвинссоном и М. Мэлоуном, 
которые следующим образом определили «структурные элементы» интеллектуального капитала 
[4, с. 407], представленные на рис. 4: 

- человеческий капитал (уровень профессионализма и личные качества сотрудников); 
- организационный капитал (структура предприятия, техническое обеспечение и запатен-

тованные результаты деятельности);  
- потребительский капитал (клиентская база, обеспечивающая потребление производимых 

предприятием продуктов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Модель интеллектуального капитала Л. Эдвинссона и М. Мэлоуна [2] 

Fig. 4. The model of intellectual capital by L. Edvinsson and M. Malone 
 
 

Приведенные структуры позволяют определить причинно-следственную связь между чело-
веческим и структурным капиталом – потеря первого приводит к обесцениванию второго и 
наоборот.  

В результате проведенного анализа можно прийти к выводу о том, что интеллектуальный 
капитал организации представляет собой совокупность знаний, опыта и мыслительной деятель-
ности работников компании, которые в результате различного рода трансформаций преобразова-
лись в новый продукт. 
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