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только производить заправку транспортных 
средств, но и получить ряд сопутствующих ус-
луг, в том числе и питание. Активное совершен-
ствование и развитие  придорожного сервиса — 
это залог стабилизации отечественной эконо-
мики, практического преодоления спада и пере-
хода к устойчивому росту, повышения эффек-
тивности деятельности производственных и 
коммерческих структур в системе внутренних и 
внешних экономических связей хозяйствующих 
субъектов России. 
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Развитие мировой экономики в настоящее 

время характеризуется совокупностью тенден-
ций, среди которых особое место занимает по-
стиндустриализация. Переход от индустриаль-
ного общества к постиндустриальному означает 
изменение базового экономического ресурса: 
движущей силой экономики становится пятый 

фактор производства – информация. Наряду с 
информацией постиндустриальная экономика 
основана на ее производных: знаниях и науко-
емких отраслях, при этом значительные темпы 
роста демонстрируют именно отрасли экономи-
ки, связанные с высокими технологиями и про-
изводящие информацию и знания.  
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Конкуренция в мировой экономике стано-
вится все более интенсивной, поэтому для про-
цветания страны и роста ее благосостояния 
требуется поддержка и повышение конкуренто-
способности на всех уровнях: от микроуровня 
или уровня продукта до макроуровня страны. 
Такое содействие становится сегодня возмож-
ным благодаря совершенствованию образова-
тельных процессов, структурной перестройке 
экономики, а также использованию ресурсов, 
связанных с информацией и знаниями. 

Несмотря на значительное количество на-
учных публикаций, появившихся в последние 
годы в отечественной научной литературе и 
посвященных проблемам совершенствования 
управления ресурсами предприятий, многие 
методологические аспекты сущности и структу-
ры неосязаемых активов предприятий остаются 
недостаточно исследованными, что определи-
ло актуальность настоящей работы.     

Анализ используемых в настоящее время 
подходов к определению структуры ресурсов 
предприятий позволяет выделить такие их ви-
ды как интеллектуальный капитал, интеллекту-
альные активы, нематериальные активы, ин-
теллектуальная собственность. Именно пере-
численные ресурсы являются источником высо-
кой добавленной стоимости и сверхприбылей 
компаний, однако содержание, а также взаимо-
связь и различие между данными понятиями до 
сих пор строго не определены в научной лите-
ратуре. В связи с этим авторами статьи была 
проведена систематизация многочисленных 
определений и понятий неосязаемых активов 
предприятий, предложенных в последние годы 
учеными и исследователями, занимающимися 
проблемами экономики знаний. 

Понятие «Интеллектуальный капитал» 
впервые было отмечено в переписке американ-
ских экономистов-теоретиков Дж. Гэлбрейта и 
М. Калецки в 1969 г., но термин не прижился 
вплоть до начала 90-х гг., когда шведская стра-
ховая компания Skandia включила в свой годо-
вой отчет данные по интеллектуальному капи-
талу (ИК). Настоящую же популярность данное 
понятие приобрело после выхода книги амери-
канского экономиста и публициста Т. Стюарта 
«Интеллектуальный капитал» [1]. В ней были 
отражены особенности глобальной информа-
ционной экономики, и исследовался ИК как за-
лог успешного развития современных надна-
циональных компаний.  

В более поздних работах [2-7] изложены 
различные подходы к определению понятия ИК 
предприятия, его сущности и структуры. На-
пример, [2] определяет ИК как совокупность 
индивидуальных знаний, умений, навыков, спо-
собностей персонала организации, направлен-
ную на повышение ее эффективности и конку-
рентоспособности. Здесь ИК – это непосредст-
венно интеллектуальные способности рабочей 

силы, мыслительные процессы, которыми огра-
ничено понятие. В то же время в структуру ин-
теллектуального в работе включается не только 
человеческий капитал (который раскрывается в 
виде знаний, навыков, творческих способно-
стей, моральных ценностей, культуры труда), 
но и организационный капитал, представлен-
ный техническим программным обеспечением, 
патентами, товарными знаками, организацион-
ной структурой, а также потребительский капи-
тал, составными частями которого являются 
связи с клиентами, информация о клиентах, 
история взаимоотношений с ними. По нашему 
мнению, определению ИК в данном источнике 
полностью соответствует первый элемент 
структуры, а именно человеческий капитал, и 
часть третьего элемента – потребительского 
капитала в виде зависимости от налаживания 
связей с клиентами, превращения их не просто 
в потребителей, но лояльных потребителей, 
что полностью зависит от интеллектуальных 
способностей служащих. Организационный ка-
питал является именно результатом интеллек-
туальной деятельности сотрудников. Также 
следует отметить, что по определению ИК не-
отделим от его носителей, а организационный 
капитал может быть передан во владение или 
пользование. 

В исследовании [3] ИК определяется как 
система отношений между различными нацио-
нальными и транснациональными экономиче-
скими субъектами по поводу воспроизводства 
интеллектуальных способностей человеческого 
капитала на основе развития фундаментальной 
и прикладной науки, а также рационального их 
использования в целях достижения и сохране-
ния конкурентного преимущества на нацио-
нальных и глобальном рынках. Здесь основой 
ИК являются отношения, способствующие 
своевременному пополнению накопленных 
знаний и информации, то есть в определение 
добавляется динамика, показывающая, что ИК 
– не совокупность статических элементов, а 
активный элемент, при помощи которого зна-
ния, способности, навыки развиваются и ис-
пользуются вместе с НТП. Далее в работе вы-
деляются ранее перечисленные составляющие 
ИК: человеческий, структурный и потребитель-
ский. Сопоставляя авторское определение и 
составляющие ИК, можно сделать вывод, что к 
понятию «отношения» из элемента «человече-
ский капитал» можно отнести личные знакомст-
ва и связи; из элемента «структурный капитал» 
- корпоративную культуру и стратегию управле-
ния; из элемента «потребительский капитал» - 
отношения с потребителями и другими партне-
рами. Таким образом, предложенное опреде-
ление не включает в себя некоторые состав-
ляющие, а структурные элементы, в свою оче-
редь, не рассматриваются через разноуровне-
вую призму субъектов экономики. 
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В [4] под ИК понимается совокупность ин-
дивидуальных и коллективных, явных и неяв-
ных знаний, информации, опыта, квалифика-
ции, мотив персонала, его коммуникативные 
возможности, а также отношения по поводу 
воспроизводства и отчуждения результатов ин-
теллектуальной деятельности, используемые 
коммерческой организацией для создания до-
бавленной стоимости и обеспечения конку-
рентного преимущества. В данном определе-
нии объединяются внутренние мыслительные 
процессы, интеллект рабочей силы с отноше-
ниями, направленными на их воспроизводство. 
Добавляется качественно новая составляющая 
– мотив персонала, который рассматривается в 
качестве связующего звена, обеспечивающего 
соответствующее применение знаний, инфор-
мации, опыта в направлении экономического 
роста предприятия.  

В [5] отмечаются традиционные состав-
ляющие ИК, при этом понятие потребительско-
го капитала среди них существенно расширено 
и включает в себя отношения не только с по-
требителями, но и с поставщиками, конкурен-
тами, государственными структурами, местны-
ми сообществами и другими контрагентами. 
Более широкое понятие потребительского ка-
питала позволяет называть его «капиталом от-
ношений», следствием чего является наиболее 
точное приближение авторского определения 
ИК и его структуры. 

В работе [6] отождествляется понятие «ин-
теллектуальный капитал» и «интеллектуальные 
активы». Здесь также выделяются три вышена-
званные составляющие ИК, но вместе с тем 
отмечается, что единого определения данного 
понятия в настоящее время не существует.  

Следует заметить, что хотя исследователи 
в своих работах выдвигают и обосновывают 
собственное авторское видение понятия ИК, на 
практике каждая современная компания ис-
пользует свою модель ИК, которая отражает 
специфику конкретной организации. В [6, 7] 
приводятся две модели ИК: шведской страхо-
вой компании Skandia «Skandia Value Scheme» 

и матрица К.Э. Свейби «The Intangible Assets 
Monitor».  

Компания Skandia первоначально подраз-
деляет ИК на человеческий и структурный. 
Структурный капитал, в свою очередь, пред-
ставлен клиентским и организационным капи-
талом. Организационный капитал составляется 
из инновационного капитала (патенты, лицен-
зии, торговые марки) и процессного капитала 
(информационные технологии, бизнес-
процессы). Можно показать, что незначитель-
ная перегруппировка данной схемы приводит 
нас к уже устоявшейся структуре ИК. 

К.Э. Свейби в предложенной им матрице ИК 
выделяет три составляющие [7]: компетенции 
сотрудников, внутреннюю и внешнюю структуру 
компании. Внешняя структура соответствует 
«капиталу отношений» в совокупности с эле-
ментами привлечения контрагентов компании: 
имиджем, торговыми марками. Внутренняя 
структура соответствует «организационной 
структуре». Отличительной особенностью мо-
дели К.Э. Свейби является возможность прово-
дить оценку ИК по элементам в трех плоско-
стях: роста и инноваций, эффективности, ста-
бильности. 

Результатом исследования понятия ИК, 
проведенного в [6], является систематизация 
подходов к его определению. ИК здесь сравни-
вается по содержанию с интеллектуальными 
активами, нематериальными активами, интел-
лектуальной собственностью, гудвиллом (дело-
вой репутацией). Следует заметить, что неко-
торые авторы приравнивают ИК к неосязаемым 
активам, другие – к гудвиллу, при этом ряд ис-
следователей считает, что ИК – это новый ак-
тив, поэтому он не совпадает с ранее выделен-
ными активами организации, имеющими отно-
шение к результатам интеллектуальной дея-
тельности. 

Подробный анализ и систематизация рас-
смотренных выше определений ИК позволяет 
нам представить дополненную и уточненную 
структуру ИК предприятия в следующем виде 
(рис. 1). 
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Рисунок 1. Основные составляющие интеллектуального капитала предприятия 
 

В соответствии с рис. 1, структура ИК пред-
приятия включает в себя пять основных со-
ставляющих: 

• совокупность имманентных человеку 
свойств, позволяющих получить резуль-
таты интеллектуальной деятельности 
(человеческий капитал); 

• защищенные (объекты интеллектуальной 
собственности) и незащищенные резуль-
таты интеллектуальной деятельности 
(РИД); 

• любые отношения между сотрудниками 
предприятия и представителями внешней 
среды, позволяющие получить РИД или 
повышающие вероятность их получения 
(капитал отношений); 

• собственно бизнес-процессы; 
• организационная культура успешной ор-
ганизации. 

По-нашему мнению, ядром ИК является оп-
ределенное состояние совокупных свойств, 
присущих человеку (человеческий капитал), 
который, в свою очередь, позволяет произво-
дить любые РИД, создавать эффективные от-
ношения с субъектами внутренней и окружаю-
щей среды, выстраивать результативные биз-
нес-процессы и организационную культуру. 

Непосредственное отношение к ИК имеет 
понятие «интеллектуальные активы», которое в 
[8] определяется как экономические ресурсы 
организации, являющиеся результатом творче-

ской, научно-исследовательской или изобрета-
тельской деятельности, обладающие искусст-
венно созданными свойствами редкости и ис-
ключительности. В данной работе, указывая в 
определении свойства редкости и исключи-
тельности, подчеркивается, что интеллектуаль-
ные активы (ИА) – это объекты интеллектуаль-
ной собственности (ОИС). Согласно экономико-
правовому подходу, эти свойства необходимы 
для признания результатов интеллектуальной 
деятельности объектами интеллектуальной 
собственности. Также здесь отмечается, что ИА 
должны отвечать критериям идентифицируе-
мости (наличие вещественного свидетельства 
как минимум), подконтрольности организации 
(права интеллектуальной собственности или 
коммерческая тайна), способности приносить 
экономические выгоды. 

Проявление системного эффекта в дея-
тельности предприятия позволяет выделить 
три уровня ИА (рис. 2). Первый уровень ИА от-
вечает критериям признания учетных объектов 
в качестве нематериальных согласно россий-
ским стандартам бухгалтерского учета. К ним 
относятся исключительные права интеллекту-
альной собственности, единая технология (ре-
зультат научно-технической деятельности, 
включающий ОИС и служащий технологической 
основой для реализации в производстве), по-
ложительные результаты НИОКР, использую-

 
КАПИТАЛ ОТНОШЕНИЙ 

 
 Отношения между сотрудниками  
   организации и представителями 
внешней среды, позволяющие 

получить РИД или повышающие 
вероятность их получения: 
клиенты, поставщики,  
партнеры, владельцы, 

 группы влияния,  
регулирующие органы 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
 Совокупность имманентных человеку свойств, позволяю-

щих получить РИД 

Психические свойства: 
Характер, интересы, желания, 
мотивация, способности, темпе-

рамент 

Психические процессы: 
Воля, воображение, 
внимание, мышление, 

логика 

Производные психических про-
цессов: 

Знания, навыки, моральные цен-
ности, культура 

Организационная культура 
Положение индивида в организации; 
принятая символика: лозунги, орга-

низационные табу, ритуалы 
стили разрешения конфликтов; 
принятая система лидерства; 

действующая система коммуника-
ции; 

особенности гендерных  
и межнациональных взаимоотноше-

ний 

Результаты интеллектуальной деятельности,  
которым предоставляется правовая охрана   

  Промышленные образцы; селекционные  
достижения; базы данных;  изобретения;  
полезные модели; произведения науки;  

программы для ЭВМ; топологии интегральных микро-
схем; секреты производства (ноу-хау);  
товарные знаки и знаки обслуживания;  

наименования мест происхождения товаров;  
фирменные наименования; коммерческие обозначения  

 

РИД, которым не предоставляется правовая охрана 
Проектные решения, совокупность элементов инжини-

ринга 

О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Й      К А П И Т А Л 

Бизнес процессы 
 

Управляющие 
Корпоративное 

управление и Страте-
гический менеджмент 

Операционные 
 Снабжение, 

 Производство, 
 Маркетинг, Продажи 

Поддерживающие 
Бухгалтерский учет, Подбор 
персонала, Техническая 

поддержка, АХО 
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щиеся для производственных и управленческих 
нужд. 

ИА второго уровня представлены немате-
риальными активами, которые признаются на-
логовым законодательством, правилами госу-
дарственного статистического наблюдения, 
МСФО. К ним относятся: неисключительные 
права интеллектуальной собственности по ус-
ловиям лицензионного договора, коммерческая 
концессия (франшиза), доменные имена сети 
Интернет. 

ИА третьего уровня – это интеллектуальные 
квази-активы, основными свойствами которых 
являются невозможность передачи, отсутствие 
методов оценки стоимости, правовой защиты и 
контроля над экономическими выгодами. К ним 
относятся: узнаваемый бренд, человеческий 
капитал, созданные силами организации слога-
ны, базы данных, списки клиентов и аналогич-
ные объекты. 

 

 

1 уровень 
удовлетворяет 
критериям признания 
учетных объектов 
нематериальных 
активов согласно 
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2 уровень                   
нематериальные активы, 
которые признаются 
налоговым 
законодательством, 
правилами 
государственного 
статистического 
наблюдения, МСФО

3 уровень 
интеллектуальные 
квази‐активы, 
свойствами 
которых является 
невозможность 
передачи, 
отсутствие методов 
оценки стоимости, 
отсутствие 
правовой защиты

Исключительные права 
интеллектуальной 
собственности, единая 
технология, 
положительные 
результаты НИОКР, 
использующиеся для 
производства и 
управленческих нужд

Неисключительные 
права 
интеллектуальной 
собственности по 
условиям 
лицензионного 
договора, франшиза, 
доменные имена 
Интернета

Человеческий капитал
Капитал отношений
Организационная культура
Бизнес процессы

Результаты 
интеллектуальной 
деятельности

 
Рисунок 2. Три уровня интеллектуальных активов предприятия 

 
Сравнивая между собой понятия «интел-

лектуальные активы» и «интеллектуальный ка-
питал», предложенные в [8], можно прийти к 
выводу, что по содержанию они идентичны. 
Разница заключается лишь в перегруппировке 
элементов ИА в целях учета в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми разными 
стандартами: российскими стандартами бухгал-
терского учета и МСФО. 

В исследовании [8] отмечается особенность 
ИА, заключающаяся в их принадлежности к 
двум факторам производства одновременно – 
труду и капиталу. В части труда ИА представ-
лены умственным трудом, а в части капитала – 
интеллектуальным капиталом. В [8] также от-
мечено, что однозначного определения понятия 
«интеллектуальные активы» в настоящее вре-
мя не существует, поэтому предлагается пони-
мать под ними «неотчуждаемые от своих носи-
телей знания и навыки, приносящие экономи-
ческие выгоды хозяйствующим субъектам». 
Данное определение говорит о том, что автор 
не отождествляет понятия «интеллектуальный 
капитал» и «интеллектуальные активы» ни по 
структуре, ни по содержанию. Здесь ИА – это 
часть человеческого капитала, которая, в свою 
очередь, является элементом ИК. 

В [9] ИА определяются как активы, приоб-
ретенные в результате умственной деятельно-
сти сотрудников предприятия, и защищенные 
законодательством, то есть, ИА приравнивают-
ся к понятию «интеллектуальная собствен-
ность». ИА являются здесь частью ИК, пред-
ставленной элементами организационного ка-
питала. 

В работе [10] анализируется соотношение 
нематериальных активов и материальных акти-
вов современного предприятия, и делается вы-
вод о том, что доля нематериальных активов в 
конечном продукте постоянно возрастает. Дан-
ную тенденцию можно наблюдать и на примере 
инвестиционной политики нашей страны. Ста-
тистика Росстата демонстрирует ежегодный 
прирост инвестиций в нематериальные активы, 
при этом государство последовательно их раз-
вивает, осуществляя инвестиции в НИОКР, тем 
самым формируя инновационный потенциал, 
повышающий эффективность производства. 
Внутренние затраты на исследования и разра-
ботки в период с 2009 по 2013 гг. составили 
1,13% ВВП. Если учесть, что за данный период 
ВВП РФ увеличился на 71% (по данным Рос-
стата), то абсолютные затраты на НИОКР также 
постоянно возрастали.  
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В [10] нематериальные активы разделяются 
на следующие три группы в соответствии со 
степенью их воздействия на модернизацию 
предприятия и повышение эффективности про-
изводства:  

1. Системообразующие (права собственно-
сти, лицензии, сертификаты, квоты, льготы и 
т.п.). 

2. Системоразвивающие (инновационные 
технологии, инновационный продукт, ноу-хау, 
предпринимательский талант, инновационная 
система и методы управления, инновационные 
финансовые инструменты). 

3. Результирующие (торговые марки, пред-
принимательская репутация, бренд). 

Данная классификация расширяет понятие 
«нематериальные активы» и дополнительно 
включает в себя интеллектуальные активы вто-
рого уровня, признаваемые МСФО (лицензии, 
сертификаты), а также элементы человеческого 
капитала (предпринимательский талант) и ор-
ганизационного капитала (инновационные сис-
темы и методы управления, торговые марки, 
бренд). 

Как следует из анализа представленных 
литературных источников, в них наблюдаются 
существенные различия в понимании сущности 
нематериальных активов. Так, по классифика-

ции, предложенной в [11], нематериальные ак-
тивы подразделяются на ОИС и деловую репу-
тацию или гудвилл, что соответствует требова-
ниям российских стандартов бухгалтерского 
учета (РСБУ). В [12] нематериальные активы, 
по сути, отождествляются с интеллектуальным 
капиталом и интеллектуальными активами. В 
[13] нематериальные активы представлены как 
в узком смысле, удовлетворяющем требовани-
ям бухгалтерского учета, так и в широком 
смысле, где интеллектуальный капитал, интел-
лектуальные активы и нематериальные активы 
равны по содержанию. 

Обобщение вышеназванных определений 
нематериальных активов позволяет нам сфор-
мулировать два основных подхода к их опреде-
лению, что иллюстрирует рис. 3: 

− первый подход, при котором исследова-
тели не выделяют нематериальные акти-
вы в отдельную категорию активов и при-
равнивают их к интеллектуальному капи-
талу и интеллектуальным активам; 

− второй подход, где признаются немате-
риальными лишь те активы, которые яв-
ляются объектами интеллектуальной 
собственности. 

 

 

Нематериальные активы

нематериальные активы
не выделяются в 
отдельную категорию 
активов и 
приравниваются к 
интеллектуальному 
капиталу и 
интеллектуальным 
активам

нематериальными 
активами 
признаются те 
активы, которые 
являются объектами 
интеллектуальной 
собственности

1 подход 2 подход

1. Отсутствие материально‐вещественной формы;
2. Возможность идентификации;
3. Использование в течение длительного срока 
(более 12 месяцев);
4. Организация не предполагает перепродажи 
данного имущества в течение 12 месяцев;
5. Первоначальная стоимость объекта может быть 
достоверно определена;
6. Объект способен приносить организации 
экономические выгоды;
7. Наличие контроля над объектом

ПБУ 14/2007 нематериальные активы 
принимаются к бухгалтерскому учету, если 
отвечают следующим условиям в совокупности:

 
 

Рисунок 3. Два подхода к определению нематериальных активов 
 
При этом отметим, что в соответствии с п. 3 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет не-
материальных активов» (ПБУ 14/2007) немате-
риальные активы принимаются к бухгалтерско-
му учету, если единовременно выполнены сле-
дующие условия [14]: 

1. отсутствие материально-вещественной 
(физической) структуры; 

2. возможность идентификации (отделения 
от другого имущества); 

3. использование в течение длительного 
времени (срок полезного использования более 
12 месяцев); 

4. организацией не предполагается после-
дующая перепродажа данного имущества в те-
чение года; 

5. фактическая первоначальная стоимость 
объекта может быть достоверно определена; 

6. объект способен приносить организации 
экономические выгоды в будущем; 
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7. имеется контроль над объектом, то есть, 
ограничение доступа иных лиц к экономическим 
выгодам.  

По нашему мнению, второй подход в опре-
делении нематериальных активов является бо-
лее корректным, и его следует придерживаться.  

Понятие «неосязаемые активы» является 
самым широким среди представленных поня-
тий, при этом единственным признаком, кото-
рый его отличает, выступает отсутствие мате-
риально-вещественной формы. Так, в [15] не-
осязаемые активы определяются как совокуп-
ность интеллектуального капитала и рыночного 
капитала. Интеллектуальный капитал пред-
ставлен человеческим и организационным ка-
питалом, при этом из организационного капита-

ла исключаются нематериальные активы как 
результат использования интеллектуального 
капитала, отражаемые в балансе предприятия. 
Клиентский капитал или капитал отношений 
вынесен из структуры интеллектуального капи-
тала и получил название «рыночный капитал». 
Следовательно, в [15] приравниваются понятия 
«неосязаемые активы» и «интеллектуальные 
активы», при этом из последних исключаются 
нематериальные активы первого уровня. 

На рис. 4 представлена предлагаемая ав-
торская структура неосязаемых активов пред-
приятия, уточняющая и дополняющая извест-
ные по литературным источникам структуры. 

 

 

 
 

Рисунок 4. Структура неосязаемых активов предприятия  
 

Одной из важных составляющих неосязае-
мых активов является деловая репутация ком-
пании или гудвилл. Деловая репутация с точки 
зрения бухгалтерского учета и с точки зрения 
оценки бизнеса по- разному выделяется в 
структуре активов. Например, по российским 
стандартам бухгалтерского учета гудвилл при-
знается и учитывается только для приобретен-
ных предприятий.  

Следует заметить, что ряд исследователей 
под деловой репутацией понимают некоторые 
особые неидентифицируемые активы предпри-
ятия. Так, в [16] отмечается, что любой эконо-
мической системе, в частности, промышленно-
му предприятию, присущи такие свойства как 
эмерджентность и синергия, которые влияют на 
будущие экономические выгоды, исходя из 

взаимодействия идентифицируемых и неиден-
тифицируемых активов. Именно деловая репу-
тация содержит в себе данные свойства и яв-
ляется их результатом, а, следовательно, оп-
ределяется как следствие эмерджентности и 
синергии предприятия как экономической сис-
темы, проявляющееся в конкурентных преиму-
ществах и росте ожидаемой прибыли. 

Таким образом, по результатам проведен-
ного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1) В новых условиях формирующейся в ми-
ре информационной экономики конкурентоспо-
собность стран и их хозяйствующих субъектов 
обеспечивается, в первую очередь, активным 
использованием результатов инновационной 
деятельности в виде интеллектуальной собст-
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венности и созданных на ее основе интеллек-
туальных технологий, продуктов и услуг. 

2) Обоснована уточненная структура интел-
лектуального капитала предприятия как сис-
темная взаимосвязь и единство пяти основных 
его составляющих (человеческого капитала, 
капитала отношений, РИД, бизнес-процессов и 
организационной культуры), а также предложе-
на авторская структура неосязаемых активов 
предприятия, развивающие и дополняющие 
теорию и методологию инновационного ме-
неджмента. 
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В данной статье рассматривается вопрос влияние изменения стоимости нефти на курс нацио-
нальной валюты РФ, а также определяются факторы, влияющие на саму стоимость природного ре-
сурса. Для рассмотрения данного вопроса была проанализирована динамика курса рубля по отноше-
нию к доллару США и изменение стоимости нефть. Выбраны наиболее значимые факторы, влияю-
щие на стоимость нефти. Построены эконометрические модели. 

Ключевые слова: моделирование, динамика стоимости нефти, динамика курса рубля по отноше-
нию к доллару США, прогнозирование, экономика. 

 
Актуальным вопросом для российской эко-

номики в настоящее время является прогнози-
рование стоимости нефти для изучения изме-
нения курса рубля по отношению к мировым 

валютам. События 2014 года негативно по-
влияли на всю экономику России. Военные 
действия на Украине, присоединение Крыма в 
состав России, антироссийские санкции и сни-




