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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ОДИН 
ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-
КОРПОРАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. Исследовано взаимодействие интеллектуального капитала и социально-
корпоративных технологий. Выявлено, что управление интеллектуальным капиталом 
позволяет сформировать инструментарий, методику и механизмы экономического 
и социального воздействия на участников корпоративных отношений. Интеллектуализация 
экономического субъекта через социально направленную политику позволит активизировать 
хозяйственную деятельность в социальном ключе, совершенствовать социальные 
отношения как внутри фирмы, так и в обществе, а также повлиять на качество жизни 
людей и повысить производительность общественного труда. Данное исследование 
является теоретическим плацдармом для дальнейшего изучения проблемы взаимосвязи 
интеллектуального капитала и социально-корпоративных технологий, что позволит 
смоделировать зависимость, учитывая отраслевые факторы.
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TECHNOLOGIES
Abstract. Interaction of intellectual capital and social-corporate technologies has been stud-
ied. It has been revealed that intellectual capital management allows you to create tools, 
methods and mechanisms of economic and social impact on participants in corporate rela-
tions. Intellectualization of a business entity by pursuing a socially oriented policy will en-
able it to intensify economic activity in a social manner, improve social relations both with-
in the company and in society, as well as affect the quality of life of people and increase the 
productivity of public labor. This study is a theoretical springboard for further study of the 
relationship between intellectual capital and social and corporate technologies, which will 
allow us to model the dependence, taking into account industry factors.
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Использование социальных технологий заключается в разработке системы отношений за счет оптимиза-
ции ресурсов, внутрифирменных процессов, повышения эффективности социальных институтов. Результатом 
таких мероприятий является рационализация деятельности индивидуумов и общества в целом, значитель-
ное улучшение качества жизни людей, сокращение негативных проявлений в социальных взаимоотношени-
ях, а также возрастание воспроизводства «жизненной энергии», что в дальнейшем должно привести к транс-
формации общественных ценностей [3; 11].

Можно выделить принципы управления корпоративно-социальными технологиями: гуманизм, коммуни-
кация, наличие ответственности, сочетание материальных и духовных составляющих, взаимосвязь внешней 
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и внутренней среды, учет личных и общественных целей. Перечисленные принципы направлены на создание 
благоприятных условий в организационной среде [3; 7].

Использование корпоративно-социальных технологий оказывает прямое влияние на:
 – создание и модернизацию действующей социальной инфраструктуры;
 – рост уровня профессиональной квалификации работников;
 – усложнение и качественное изменение социальных составляющих общественных отношений;
 – развитие системы образования;
 – изменение связей между учебными заведениями, работниками, государством и предприятиями;
 – формирование корпоративной культуры;
 – активизацию гражданской позиции [7; 20].
Объем научных исследований по вопросам применения социальных технологий в корпоративной среде 

напрямую связан с трансформацией, которая происходит в хозяйственной деятельности всех экономических 
субъектов. Поступательное развитие научно-технического прогресса приводит к качественным изменениям 
во всем народном хозяйстве. Эти изменения заключаются в отходе от материально-сырьевого производства 
и возрастанию роли нематериальной сферы в итоговых результатах хозяйственной деятельности. Рост ин-
теллектуальной экономики требует соответствующей отдачи от человеческого капитала, что обуславливает 
необходимость ведения социальной политики со стороны бизнес-субъектов. Перечисленные тенденции на-
чали изучать в прошлом столетии и стали основой парадигмы социологии управления [5].

Развитие парадигмы социологии управления привело к обоснованию использования социальных техно-
логий. В основу работы вошли фундаментальные труды ученых в области экономической науки, философии, 
социологии, которые рассматривали содержательные и сущностные характеристики социальных технологий 
в корпоративной среде [4; 8]. В классических работах К. Поппера социальные технологии необходимы для при-
менения полученных теоретических взглядов в практических целях [21]. Для получения актуальных выводов 
в области корпоративно-социальной ответственности необходимо опираться на инструменты, которые соответ-
ствуют действующим на сегодняшний день трендам. Современное цифровое общество строится на социальных 
ценностях, а интеллектуальный капитал является основой становления новых социальных институтов и тех-
нологий, которые можно применить в корпоративной среде [18]. Философские работы К. Поппера с критиче-
ской стороны подошли к историцизму и стали началом такой концепции, как социальная инженерия [12; 21]. 
Появление данной концепции привело к формированию социальных приемов, методов и технологий, что с ав-
торской точки зрения, позволило создать социальное пространство, условия и обстоятельства, которые могут 
привести к требуемому результату от максимальной эффективности использования человеческих ресурсов.

На развитие концепции социальных технологий повлияли работы Хелмера, Брауна и Гордона, благодаря 
исследованиям которых в дальнейшем отечественными социологами был предложен системо-мыследеятель-
ностный подход и практика организационно-деятельностных игр, что является важным шагом к изучению 
социального поведения индивидуумов [12; 19]. Позиция В. Афанасьева по вопросам социальных технологий 
заключается в рассмотрении корпоративных процессов в социальном управлении, которое позволяет сфор-
мировать механизмы регулирования человеческой деятельности [1]. Можно сказать, что в современном по-
нимании «социальная технология – своеобразный механизм соединения знаний с условиями их реализации, 
и через технологизацию знаний получает сознательное выражение отношения людей к организации их де-
ятельности по реализации поставленных целей и задач» [4, с. 26; 12].

Социальные технологии, как коммуникационно-деятельностная форма проявления интеллектуализации на раз-
личных уровнях управления, позволяет рассмотреть понятия исторических форм социализации в процессах про-
фессиональной деятельности, а также определить возможность регулирования стихийной активности разнонаправ-
ленных участников корпоративных отношений в рамках проведения своего рабочего и внерабочего времени [12].

Взгляды отечественных и зарубежных исследователей на проблемы в области корпоративно-социальных 
технологий определяет социально-технологическую базу. На основе данной базы появляется возможность по-
строить качественные отношения, которые позволяют спрогнозировать поведение отдельных индивидуумов 
или социальных групп. После проведения анализа их психологических аспектов, ценностных ориентиров, мо-
тивов, положения в общественных отношениях, появляется возможность рассмотреть их функционирование 
как внутри, так и вне организации [8; 13].
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Сущностная сторона социально-корпоративных технологий в современных условиях находится в тесной 
взаимосвязи с использованием инновационных методов поиска и реализации скрытого потенциала человече-
ских ресурсов и социальных систем в целом, позволяя максимизировать эффект от их использования. Прак-
тическое использование таких технологий научно обосновывает реализацию тех или других инструментов 
воздействия на управляемые объекты. Инновационная система социальных технологий позволяет раскрыть 
социальный потенциал субъектов и использовать его для получения благоприятных организационных ре-
зультатов при наименьших затратах управленческого и материального характера [2; 17].

Проведение анализа взаимосвязей внедрения социальных технологий на производстве с развитием 
интеллектуального капитала приводит к формированию интеллектуальных алгоритмов, которые поз-
воляют значительно повысить эффективность деятельности и отдачу от человеческих ресурсов  [8; 9]. 
Результаты интеллектуального труда находятся в  тесной связи с корпоративно-социальной програм-
мой предприятия, синергетическое воздействие которых оказывает положительное влияние на повыше-
ние производительности труда. В дальнейшем такие процессы приводят к росту производительности 
на уровне экономического субъекта и позволяют говорить о развитии трудового потенциала на нацио-
нальном уровне [10].

Система влияния интеллектуального капитала на развитие предприятия представляет собой взаимодей-
ствие работодателей со своими сотрудниками в процессе ведения хозяйственной деятельности и заключает-
ся в разработке и применении социальных механизмов управления поведением участников корпоративных 
отношений с целью достижения совместных целей [20].

На сегодняшний день именно интеллектуальный капитал является основной составляющей формиро-
вания корпоративно-социальной среды и позволяет достичь оптимального сочетания управленческих и со-
циологических знаний. Постиндустриальное общество строится на научном прогрессе и использовании со-
циальных технологий, совокупность которых определяет условия реализации качественного потенциала 
каждого отдельного индивидуума [11; 18].

Предлагается выделить следующие социально-корпоративные технологии, взаимосвязанные с интеллек-
туальным капиталом [3; 6; 10]:

 – технологии формирования внутрифирменной мотивации труда;
 – кадровые технологии, направленные на стратегическое развитие персонала;
 – корпоративно-социальные технологии;
 – технологии социального партнерства.
Использование перечисленных технологий позволяет говорить о возможности создания и проведения 

оптимизации социального пространства в жизнедеятельности социума. Каждая интеллектуальная техно-
логия направлена на активизацию человеческого измерения социальной направленности проектов и обу-
словлена взаимодействием субъекта и объекта управления [3; 12]. 

Следует рассмотреть социально-корпоративные технологии по отдельности.
1.  Технологии формирования внутрифирменной мотивации труда связаны с общественными изменени-

ями, ростом интеллектуализации производственных процессов и творческих операций, что повышает зна-
чимость качеств отдельных индивидуумов. Данные технологии предусматривают реализацию этапов:

 – создание условий, которые оказывают воздействие на человека или группу с целью активизации 
их интеллектуальной деятельности;

 – создание системы социально значимых мотивационных моделей и их использование;
 – формирование системы обучения для специалистов и программ переподготовки;
 – разработка инвестиционных мероприятий в области повышения мотивационной заинтересованности 

сотрудников;
 – создание технологий повторного применения мотивационного управления в организации [6].
Необходимо учитывать, что разработка и реализация мотивационного механизма происходит под воз-

действием особенностей сотрудников и объединяет разносторонние потребности, их ценности, цели и ин-
тересы, учитывая множество факторов и сложившейся спецификой работы. В частности, к таким факторам 
могут относиться: квалификация, образованность сотрудников, их профессиональный опыт и так далее. 
Реализация мотивационного механизма происходит на основе алгоритма [3; 9; 20]:
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 – выявление основных факторов, воздействующих на социальные отношения и проведение мероприятий 
по максимизации их интеллектуального потенциала;

 – реализация мероприятий по изучению воздействия мотивационных мероприятий на интеллектуальный 
капитал;

 – проведение факторного анализа для выявления переменных, оказывающих влияние на мотивацию 
сотрудников;

 – выбор наиболее качественного инструментария для оказания эффективного воздействия на внутрифирменную 
систему трудовых отношений;

 – анализ имеющихся на предприятии мотивационных ресурсов, проведение их поиска и формирование 
модели организации труда;

 – оценка эффективности разработанного мотивационного механизма предприятия.
Мотивационные механизмы используются на любом производстве. В  зависимости от уровня раз-

вития социальных отношений и интеллектуализации предприятия выделяют материальные и нематери-
альные методы. Построение цифровой экономики и инновационное развитие приводят к необходимости 
создания новых стимулирующих методов, основанных на использовании интеллектуальных технологий 
и развитии творчества.

Инвестиционная стратегия предприятий XIX в. должна учитывать инвестиции на развитие интеллекту-
ального производства. Именно инвестиции в интеллектуальный капитал способствуют созданию современ-
ного производства и социализации общественных отношений.

2.  Кадровые технологии, направленные на стратегическое развитие персонала, заключаются в разработке 
и реализации системы операций по работе с необходимой информацией о работнике, оценки его потенциала 
и ключевых компетенций, а также в трансформации существующего механизма межфункциональных связей 
между сотрудниками.

Система корпоративной социальной ответственности (далее – КСО) оказывает влияние на формирова-
ние кадровой стратегии предприятия вследствие реализации мероприятий корпоративного и общественно-
го значения, оказывающих положительное влияние на эффективное функционирование. В условиях соци-
ального ведения бизнеса усиливаются процессы по развитию интеллектуального капитала.

Инновационные процессы и интеллектуальный капитал в любой организации могут оказать влияние 
на кадровую стратегию через:

 – создание системы поиска и привлечения квалифицированных специалистов;
 – ознакомление сотрудников с достижениями научно-технологического прогресса;
 – донесение до сотрудников информации о стратегическом развитии предприятия;
 – организацию стимулирования интеллектуальной деятельности;
 – создание системы самооценки персонала внутри организации [16].
Создание кадровой стратегии на основе интеллектуального труда позволит:

 – поддержать эффективных работников и социальных групп, которые способны динамично развиваться 
с минимальным контролем;

 – совершенствовать системы приема и отбора сотрудников в организации, сформировать системы 
поиска и вознаграждения специалистов;

 – социализировать коллективы и внедрить принцип участия;
 – построить прогнозы и планы по привлечению сотрудников на основе потребностей в трудовых 

ресурсах соответствующей квалификацией;
 – разработать систему управления карьерой и обеспечения профессионального роста сотрудников 

производства с целью поддержания долгосрочной эффективности;
 – обеспечить взаимодействие структурных единиц предприятия через повышенную вовлеченность 

сотрудников [14].
Качественные преобразования интеллектуального капитала проводятся через реализацию кадровых тех-

нологий и выражаются в повышении гибкости корпоративных структур, а также адаптации сотрудников 
и управленческих единиц к технологическим преобразованиям. Как итог, через интеллектуализацию проис-
ходит рост социальной активности рабочих.
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3.  Технологии КСО оказывают значительное влияние на успешную коммерциализацию через социальные 
преобразования. К таким преобразованиям могут относиться различные этические нормы, особое отноше-
ние к персоналу, влияние на общество, государство и окружающую среду. Всемирный совет по устойчивому 
развитию рассматривает корпоративную социальную ответственность как «приверженность предпринима-
тельства концепции устойчивого экономического развития в работе со своими сотрудниками, их семьями, 
местным населением, обществом с целью улучшения качества их жизни» [17, с. 6; 22].

Система КСО в общем случае направлена на:
 – соблюдение корпоративной этики и правил деловой среды;
 – соответствие стандартам и стремление к повышению качества;
 – развитие системы безопасности труда на производстве;
 – поддержание мотивационных механизмов в корпоративной среде;
 – обеспечение социальных гарантий работников и соблюдение их прав;
 – создание рабочих мест;
 – ведение социальной и экологической политики;
 – участие в государственных программах социальной направленности [7].
Социальные технологии дают возможность решить множество проблем благодаря интеллектуализа-

ции. Особенность таких технологий заключается не только в возможности обеспечить экономический рост, 
но и повысить качество жизни на различных уровнях: внутриорганизационном, межкорпоративном, терри-
ториального объединения, государственном, международном [3]. Особенно этот фактор важен для россий-
ской экономики, где многие предприятия являются градообразующими, а реализация социальных программ 
позволит повысить эффективность функционирования всего региона, увеличить производительность про-
изводства и создать благоприятные условия для жизнедеятельности.

4.  Технологии достижения социального партнерства заключаются в формировании системы взаимоот-
ношений между сотрудниками, представителями бизнеса и государством, взаимодействие которых направ-
лено на учет интересов всех субъектов по трудовым вопросам.

Социальное партнерство включает в себя множество процессов: обеспечение коммуникации между 
различными сторонами; создание условий вовлеченности работников в принятии решений; учет проце-
дур, обеспечивающих согласование интересов; соблюдение обязательств и соглашений по договорам; вов-
леченность различных институтов в разрешении социально-экономических проблем; формирование сис-
темы регулирования трудовых отношений [1; 15].

Практика развитых стран показывает, что эффективность социального партнерства достигается лишь 
в условиях прозрачности и открытости действий всех сторон. Именно поэтому социальные технологии долж-
ны решить проблему вовлечения различных заинтересованных сторон в обсуждение социальных проблем 
общества. Социальное партнерство заключается в проведении комплексных мероприятий, активизирующих 
развитие как социальной стороны жизни сотрудников, так и их интеллектуального потенциала. Предложен-
ные мероприятия необходимо строить на проектно-программном подходе через проведение аккумуляции 
ресурсов на наиболее приоритетные направления развития в долгосрочной и краткосрочной перспективах, 
а также организации социальных проектов и недопущении создания коррумпированных схем. Социальное 
партнерство способствует созданию благоприятного инвестиционного климата и инновационному развитию.

Тенденции по развитию социально-корпоративных технологий в отечественной бизнес-среде соответст-
вует общемировым практикам. Можно сказать, что трансформация бизнеса в интересах устойчивого развития 
позволит перейти к модели совершенствования управления корпоративной деятельностью частного сектора 
в социальном ключе, а также приведет к качественным сдвигам в системе межсекторных взаимодействий.

Дальнейшее использование данного материала на практике возможно за счет соотношения инвестицион-
ных вложений на развитие корпоративной социальной ответственности с уровнем интеллектуального развития. 
В частности, имеется возможность рассчитать взаимосвязь между уровнем интеллектуализации (показатель 
добавленной стоимости интеллектуального капитала) и различными инвестициями социального характера.

Авторами рассмотрены предприятия малого бизнеса, осуществляющие деятельность в строительной 
отрасли. В таблице 1 представлены исходные данные по предприятиям для выявления зависимости между 
показателем добавленной стоимости интеллектуального капитала VAIC и социальными инвестициями Is.
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Таблица 1
Исходные данные для регрессионного анализа

Год
VAIC (a), 
тыс. руб.

Is (a), 
тыс. руб.

VAIC (b), 
тыс. руб.

Is (b), 
тыс. руб.

VAIC (c), 
тыс. руб.

Is (c), 
тыс. руб.

2015 4,7 1 300 4,1 690 3,7 1 510
2016 3,5 1 150 4,5 940 4,2 1 630
2017 4,1 1 270 5,3 1070 4,4 1 620
2018 5,4 1 890 4,9 980 5,1 1 770

Примечание: a, b, c – названия предприятий изменены с целью сохранения коммерческой тайны 

Составлено авторами по материалам исследования

Ниже представлены основные показатели регрессионного анализа по предприятиям:

Предприятие a: VAIC(a) = 1,34 + 0,0022∙Is(a);  R – квадрат (a) = 0,80;
Предприятие b: VAIC(b) = 1,97 + 0,003∙Is(b); R – квадрат (b) = 0,88;
Предприятие c: VAIC(c) = – 4,39 + 0,0054∙Is(c); R – квадрат (c) = 0,97.

Как следует из примера, между интеллектуальным капиталом VAIC и социальными инвестициями 
Is имеется ярко выраженная зависимость. Рост интеллектуализации на предприятиях объясняется соци-
альными инвестициями свыше 80 %. Следовательно, можно обосновать, что стремление к повышению ин-
теллектуализации является главным детерминантом активизации инвестиций в социальные технологии, 
без которых невозможно обеспечить устойчивое развитие в долгосрочной перспективе. Приведенный при-
мер является лишь абстрактным, так как не учитывает множество других явлений, однако для строитель-
ной отрасли человеческий капитал является важным элементом, а социальные инвестиции, направленные 
на развитие человеческого потенциала и создание благоприятных условий функционирования, безуслов-
но дадут положительный эффект в хозяйственной деятельности.

Современное общество стремится к интеллектуальному развитию, а человеческий капитал признан од-
ним из важнейших элементов успешности бизнеса, а с повышением уровня интеллектуализации, совокуп-
ность затрат на социальные цели также повышается. Возникает цикличность: развитие интеллектуального 
капитал приводит к возрастанию социальных инвестиций, а рост социальных инвестиций повышает каче-
ство интеллектуального капитала, что было рассмотрено на примере выше.

Рассмотрение крупных предприятий и введение большего количества коэффициентов, отражающих ин-
вестиционные вложения в социальные технологии, позволит выявить значимую зависимость между интел-
лектуальным капиталом и социальными технологиями.

На основе проделанного анализа сделан вывод, что влияние интеллектуального капитала на социально-кор-
поративные технологии заключается в формировании определенного количества интеллектуальных ресурсов 
с целью реализации мероприятий по решению теоретических и практических проблем, связанных с инноваци-
онным развитием организации. Возрастание уровня интеллектуального капитала приведет к повышению каче-
ства используемых социальных технологий и окажет благоприятное влияние не только на качество и уровень 
жизни людей, но и даст толчок к повышению конкурентных возможностей хозяйствующих субъектов, позво-
лит расширить возможности по созданию новых и использованию уже имеющихся нематериальных активов.
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