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Цель исследования сосредоточена на поиске оптимальных и эффективных организационных и эконо-
мических механизмов интеграции интеллектуального потенциала Республики Казахстан и Российской Фе-
дерации. Внедрение инструментов устойчивого развития и перехода на модели достижения ЦУР в области 
образования, науки и технологий рассматривается авторами как стратегический приоритет интеграции 
Республики Казахстан и Российской Федерации. Интеллектуальный потенциал является фундаменталь-
ной основой инновационного развития бизнес-предпринимательства. Предметом исследования выступа-
ет интеллектуальный потенциал экономических систем и его взаимосвязь с инновационным развитием. 
Объектом исследования — страны с развивающейся экономикой — Казахстан, Россия.

Методология основывалась на применении следующих общенаучных и специальных методов иссле-
дования: анализа и синтеза, диалектического подхода, статистического метода анализа данных, метода 
установления закономерностей и гипотез, метода укрупненно-аналитического счета.

В рамках результатов научного исследования предложены направления интенсификации развития ин-
теллектуального потенциала: создание и развитие университетов корпоративного типа; создание и разви-
тие региональных и межрегиональных центров компетенций; создание и развитие центров бизнес-ини-
циатив; научно-образовательных консорциумов.
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The purpose of the study is focused on finding optimal and effective organizational and economic 
mechanisms for integrating the intellectual potential of the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation. 
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The introduction of sustainable development tools and the transition to models for achieving the SDGs in the 
field of education, science and technology is considered by the authors as a strategic priority for the integration 
of the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation. Intellectual potential is the fundamental basis for the 
innovative development of business entrepreneurship. The subject of the research is the intellectual potential of 
economic systems and its relationship with innovative development. The object of the research is the countries 
with developing economies — Kazakhstan, Russia.

The methodology was based on the use of the following general scientific and special research methods: 
analysis and synthesis, the dialectical approach, the statistical method of data analysis, the method for establishing 
patterns and hypotheses, the method of aggregated analytical calculation.

Within the framework of the results of the research: the creation and development of corporate-type 
universities; creation and development of regional and interregional centers of competence; creation and 
development of centers of business initiatives; scientific and educational consortia.

Keywords: intellectual potential, human capital, competitiveness, scientific activity, economic activity of the 
population, personnel training, scientific and educational consortium, competencies, innovative economy.

Введение. В современной науке и практике, 
в мировом сообществе развитие интеллек-
туального потенциала и инновационное раз-

витие остаются актуальными задачами для боль-
шинства как развивающихся, так и развитых стран 
мира. При этом не существует единого выработан-
ного четкого определения понятия, термина «ин-
теллектуальный потенциал», четко выработанных 
организационных и экономических механизмов 
его взаимосвязи с тенденциями инновационного 
развития экономической системы в целом, отрас-
лей экономики, а также отдельно взятых предприя-
тий, фирм, компаний.

Интеллектуальный потенциал исследуется 
и анализируется современными учеными-эконо-
мистами с точки зрения систематизации его тер-
минологии. При этом акцент делается на такие его 
составные элементы, как понятие и сущность «ин-
теллекта», понятие и сущность «потенциала».

Интеллект рассматривается как способность 
к познанию окружающей среды, накоплению зна-
ний и их применению для решения проблем, задач 
и достижения поставленных целей.

Согласно фундаментальной теории интеллект, 
присущий человеку и социуму, систематизирует-
ся на два укрупненных вида: статический и дина-
мический. Статический представляет собой сово-
купность знаний, навыков и компетенций, четко 
ориентированных на достижение конкретных це-
лей и задач. Динамический интеллект подразуме-
вает поиск логических путей решения задач и до-
стижения целей, которые в совокупности выходят 
за пределы существующего багажа знаний. Ключе-
вая роль при этом отводится логике [1].

В условиях четвертого этапа промышленной 
революции интеллект стал присущ не только чело-
веку и обществу, но и искусственным, небиологи-
ческим системам.

Искусственный интеллект — это свойство не-
биологических систем, как правило, машин, ком-
пьютеров выполнять творческие функции, кото-
рые в традиционной практике считались только 
прерогативой человека. В системе искусственно-
го интеллекта фундаментальной основой высту-
пают компьютерные программы. В тенденциях 
современной науки отмечается, что развитие ис-
кусственного интеллекта сопряжено с репликацией 
результатов, а сам искусственный интеллект не вы-
шел еще на тот уровень развития, который мог бы 
быть сопоставлен с развитием человека и обще-
ства [2].

Потенциал — совокупность всех имеющихся 
возможностей, средств для достижения целей и ре-
шения задач в какой-либо сфере, отрасли [3].

Как следствие, под интеллектуальным потен-
циалом следует понимать совокупность всех ре-
сурсных возможностей для познания окружаю-
щей среды, накоплению знаний и их применению 
для решения проблем, задач и достижения постав-
ленных целей.

Интеллектуальный потенциал рассматривает-
ся и анализируется с позиции следующих состав-
ных элементов:

— демографический (социальный, человече-
ский) потенциал;

— человеческий капитал;
— совокупность организационных и экономи-

ческих условий (ресурсов), ориентирован-
ных на развитие человеческого капитала.

Демографический (социальный, человече-
ский) потенциал аккумулирует количество и каче-
ство человеческих ресурсов.

Человеческий капитал — совокупность знаний, 
умений, навыков, использующихся для удовлетво-
рения многообразных потребностей человека и об-
щества в целом [4].
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В современных экономических системах чело-
веческий капитал рассматривается как важнейший 
фактор экономического и инновационного разви-
тия. При этом инновационная экономика тракту-
ется как экономика, основанная на новых знаниях 
и интеллектуальном потенциале.

Некоторые исследователи, такие как Э. Тоф-
флер, Д. Белл, Дж. Нейсбитт, считают, что для раз-
витых стран именно построение инновационной 
экономики обеспечивает мировое экономическое 
превосходство одной страны, над рядом других 
стран [5–7].

Динамичное развитие интеллектуального по-
тенциала требует необходимости создания соответ-
ствующих организационно-экономических усло-
вий (ресурсов).

Опыт ведущих стран с инновационной эконо-
микой (США, Германия, Япония, Австралия, Кана-
да, Швеция, Финляндия, Сингапур, Израиль и др.) 
показывает, что в качестве организационно-эконо-
мических основ выступают следующие элементы:

— функционирование университетов научно-
исследовательского и предприниматель-
ского типа;

— функционирование бизнес-инкубаторов 
и научно-технологических парков;

— кадровая политика на предприятиях, наце-
ленная на развитие качества человеческих 
ресурсов;

— эффективная миграционная политика, ори-
ентированная на привлечение качествен-
ных человеческих ресурсов.

Во многих технологически развитых странах 
одна из ключевых ролей в части формирования 
и интеллектуального потенциала принадлежит 
исследовательским и предпринимательским выс-
шим учебным заведениям, где сконцентрирована 
часть фундаментальных и прикладных исследова-
ний, предпринимательских разработок для ком-
мерциализации. При этом имеют место разно-
образные модели управления системой высшего 
образования с вариативной степенью централиза-
ции в их управлении [8]. В странах ОЭСР (Органи-
зация экономического сотрудничества и развития) 
активно развиваются для наращивания интеллек-
туального потенциала Центры передового опы-
та (Centres of Excellence, CoE), которые, в свою оче-
редь, опираются на стратегические ориентации 
(приоритеты) Совета Европы в части интеллекту-
ального потенциала включающие: a) фундамен-
тальные и стратегические исследования; б) инно-
вации и передовое технологическое развитие; в) 
социально-экономическое развитие (разработка 
механизмов реализации стратегических приори-
тетов и их синхронизации с институциональны-
ми операционными условиями: подходы к финан-

сированию и оценке; управленческие решения) 
организационные решения. Особо отмечается, 
что Центры компетенций должны наращивать по-
тенциал в приоритетных областях конкретных 
регионов (территорий). Большинство схем цен-
тров компетенций типичны по ряду академиче-
ских и социально-экономических целей, причем 
общее разделение происходит между схемами, ко-
торые в основном предназначены для достижения 
научного превосходства, то есть теми, целью ко-
торых является стимулирование технологических 
инноваций в конкретном или нескольких смеж-
ных секторах, а также теми, которые имеют более 
общие социальные цели, включая политическую 
поддержку или устойчивое развитие территорий. 
Некоторые центры компетенций ориентированы 
на образовательные или учебные цели. Незави-
симо от стратегического приоритета, все центры 
компетенций (передового опыта) совершенство 
рассматривают через призму определенных кате-
горий. Для оценки прогресса и успешности функ-
ционирования центра используют параметры 
качества, такие как высокое качество и продук-
тивность исследований, привлечение и концентра-
ция ресурсов, международная привлекательность 
(включая набор персонала), внешняя международ-
ная узнаваемость и известность, а также устойчи-
вость организации (хорошо управляемая система). 
Это критерии высшего порядка, которые способ-
ствуют достижению стратегических приоритетов, 
в том числе целей устойчивого развития (напри-
мер, ЦУР 4 «Качественное образование», Цель 9 
«Индустриализация, инновации и инфраструкту-
ра», ЦУР 17 «Партнерство в интересах устойчиво-
го развития»).

В качестве важного инструмента развития ин-
теллектуального потенциала в мировой практике 
выступают технопарки, в рамках которых для биз-
неса и предпринимательства создаются комплекс-
ные условия проведения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. Ярким примером 
выступает Силиконовая долина (США) [9].

Наравне с развитием системы образования 
и научной инфраструктуры в мировой практи-
ке сформированы эффективные подходы к разви-
тию интеллектуального потенциала на микроуров-
нях — предприятия, фирмы, компании. При этом 
сформированы инновационные подходы к HR-ме-
неджменту, например концепция «Human being 
management» [10].

На макроэкономическом уровне большинство 
развитых стран с интеллектуальной и инновацион-
ной экономикой вырабатывают специальную ми-
грационную политику, ориентированную на при-
влечение в национальные экономические системы 
качественные человеческие ресурсы [11].
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Несмотря на широкий спектр разработанных 
механизмов развития интеллектуального потен-
циала в теории и мировой практике, в большин-
стве развивающихся стран мира, в частности Рес-
публики Казахстан, Российской Федерации, данные 
механизмы также находят применение, но не дают 
ожидаемого положительного эффекта.

В Республике Казахстан в течение последних 
15 лет был реализован широкий спектр государ-
ственных программ, ориентированных на форси-
рованное индустриально-инновационное развитие 
и развитие инновационно-исследовательского об-
разования [12]. Аналогичные программы реализо-
ваны в Российской Федерации [13].

Как в Казахстане, так и в России в области раз-
вития интеллектуального потенциала сохраняются 
системные многогранные проблемы, которые тре-
буют поиска более точечных оптимальных и эф-
фективных организационных и экономических ме-
ханизмов развития интеллектуального потенциала.

Результаты исследования. На современном 
этапе в системе функционирования стран с разви-
вающейся экономикой, в качестве укрупненных 

результативных показателей, характеризующих 
уровень развития интеллектуального потенциала, 
следует обозначить:

— индекс человеческого развития;
— индекс глобальной конкурентоспособно-

сти;
— уровень вовлеченности предприятий в на-

учно-исследовательский процесс;
— уровень инновационной активности пред-

приятий и инновационности производи-
мой продукции.

Республика Казахстан и Российская Федерация 
на глобальном пространстве по индексу человече-
ского развития находятся в соответствии с рисунком 
1 на 49-м и 50-м месте соответственно. При этом Ка-
захстан и Россия по уровню человеческого развития 
уступают место ведущим экономически развитым 
странам, таким как Норвегия, Швейцария, Ирлан-
дия, Германия, Гонконг, США и др.

По индексу глобальной конкурентоспособно-
сти, в соответствии с рисунком 2, Республика Ка-
захстан и Россия занимают 59-е и 43-е место соот-
ветственно.

Примечание. Составлено по источнику [14]. 
Рис. 1. Индекс человеческого развития в отдельных странах мира по состоянию на 2019 г.

Примечание. Составлено по источнику [15]. 
Рис. 2. Индекс глобальной конкурентоспособности отдельных стран мира по состоянию на 2018 г.
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Сопоставляя индексы человеческого развития 
с индексами глобальной конкурентоспособности 
Казахстана, России, а также других стран, следует 
отметить, что высокий индекс человеческого раз-
вития не обусловливает идентичный индекс кон-
курентоспособности. Так, Казахстан занимает 50-е 
место в мире по человеческому развитию и 59-е ме-
сто в мире по конкурентоспособности. В ряде стран, 
например в России, складывается противополож-
ная ситуация.

Данная тенденция объясняется тем, что уро-
вень человеческого развития не всегда обуслов-
ливается прямым ростом человеческого капитала 
и, как следствие, ростом конкурентоспособности.

Конкурентоспособность Республики Казах-
стан, как государства с развивающейся эконо-
микой, сдерживается следующими факторами: 
уровень вовлеченности предприятий в научно-ис-
следовательский процесс; уровень инновационной 
активности предприятий и инновационности про-
изводимой продукции.

В соответствии с таблицей 1 за последний 
стратегический период, с 2014 по 2018 г., удель-
ный вес внутренних затрат на НИОКР в структуре 
ВВП в Республике Казахстан не превышал 0,17 %, 
а уровень активности предприятий по выполнению 
НИОКР не превышал 1,63 %.

Таблица 1
Динамика научной активности в Республике Казахстан

Наименование показателя
Годы

2014 2015 2016 2017 2018

Финансирование внутренних затрат на НИОКР, млн долл. США 364,39 369,71 188,30 205,50 206,54

Удельный вес внутренних затрат на НИОКР в ВВП, % 0,17 0,17 0,14 0,13 0,12

Количество организаций осуществляющих НИОКР, кол-во 392 390 383 386 384

Уровень активности предприятий по выполнению НИОКР, % 1,63 1,23 1,23 1,25 1,26

Примечание. Составлено по источнику [16].

При данной динамике научной активности 
уровень инновационной активности предприя-
тий в стратегическом периоде составил не более 
10,6 %, а уровень инновационности произведен-
ной продукции в структуре ВВП не превысил 1,91 %, 
что отображено в таблице 2.

Аналогично невысокие показатели развития 
науки и инноваций характерны для Российской Фе-
дерации. Например, удельный вес затрат на НИОКР 
в структуре ВВП в России за последние пять лет 
не превышал 0,55 %, а уровень инновационной ак-
тивности предприятий, аналогично Республике Ка-
захстан, на превышал 10,6 % [17].

Таблица 2
Динамика результатов научной деятельности (тенденции инновационной активности)

Наименование показателя
Годы

2014 2015 2016 2017 2018

Количество предприятий, имеющих инновации, кол-во единиц 1 940 2 585 2 879 2 974 3 230

Уровень инновационной активности предприятий, % 8,1 8,1 9,3 9,6 10,6

Доля инновационной продукции в структуре ВВП, % 1,46 0,92 0,95 1,55 1,91

Примечание. Составлено по источнику [16].

Исследуя укрупненные составные индика-
тивные показатели динамики интеллектуаль-
ного потенциала стран Республики Казахстан 
и Российской Федерации, можно сделать вывод, 
что интеллектуальный потенциал имеет значитель-
ные резервы в области улучшения и развития, пре-
жде всего, в области человеческого капитала.

Для выявления причинно-следственных фак-
торов состояния невысокого интеллектуально-
го потенциала рассматриваемых стран, актуаль-

но исследовать тенденции в области демографии 
и экономической активности населения, уровня 
образования населения, системы подготовки ка-
дров и ее финансирования, инфраструктурной под-
держки инновационного бизнес-предприниматель-
ства.

В Республике Казахстан при сравнительно 
малой численности населения, 18,4 млн чел., на-
блюдаются тенденции отрицательного сальдо ми-
грационных процессов, при которых в рамках стра-
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тегического периода с 2014 по 2018 г. из страны 
выбыло 98 тыс. человек, что отображено в таблице 
3. Также страна, при всех прочих равных услови-
ях, располагает сравнительно малой численностью 
трудовых ресурсов, при этом наблюдаются тенден-
ции снижения численности и удельного веса эко-
номически активного населения. С 2014 по 2018 г. 
в соответствии с таблицей 3 удельный вес эконо-
мически активного населения в общем составе 

населения снизился с 36,1 до 34,2 %, при этом на-
блюдается стабильно высокий уровень реальной 
безработицы, которая варьирует в диапазоне 27,6–
29,2 %.

При низком уровне экономической активно-
сти населения и высоком уровне реальной безра-
ботицы наблюдается невысокие тенденции роста 
удельного веса трудовых ресурсов с высшим обра-
зованием, что отображено в таблице 4.

Таблица 3
Динамика демографической ситуации и экономической активности населения  

Республики Казахстан

Наименование показателя
Годы

2014 2015 2016 2017 2018

Общая численность населения, тыс. чел. 17415,7 17669,9 17918,2 18157,3 18395,6

Сальдо миграционных процессов, тыс. чел. –12,2 –13,5 –21,1 –22,1 –29,1

Трудовые ресурсы, тыс. чел. 8 887,6 8 998,8 9 027,4 9 138,6 8 887,6

Экономически активное (занятое) население, тыс. чел. 6 294,9 6 342,9 6 485,9 6 612,5 6 294,9

Удельный вес экономически активного населения 
в общем составе населения, % 36,1 35,9 36,2 36,4 34,2

Уровень реальной безработицы населения, % 29,2 29,5 28,2 27,6 29,2

Примечание. Составлено по источникам [18, 19].

Таблица 4
Динамика трудовых ресурсов и экономической активности населения  

Республики Казахстан

Наименование показателя
Годы

2014 2015 2016 2017 2018

Трудовые ресурсы, тыс. чел. 8 887,6 8 998,8 9 027,4 9 138,6 8 887,6

Трудовые ресурсы с высшим образованием, тыс. чел. 3 093,3 3 169,3 3 205,1 3 362,2 3 487,8

Удельный вес трудовых ресурсов с высшим образова-
нием, % 34,8 35,2 35,5 36,8 39,2

Примечание. Составлено по источнику [19].

В Российской Федерации, несмотря на превы-
шение общей численности населения Республики 
Казахстан в 8,1 раза, в области экономической ак-
тивности и уровня образования трудовых ресурсов, 
складывается аналогичная ситуация [20].

На интеллектуальный потенциал, качество 
человеческого капитала в Республике Казахстан 
и Российской Федерации, оказывают прямое влия-
ние институциональные основы — система высше-
го образования, инфраструктура поддержки инно-
вационного бизнес-предпринимательства.

В Республике Казахстан на современном эта-
пе функционирует 130 вузов, в том числе 10 нацио-
нальных, 32 государственных, 17 акционерных, 55 
частных [21].

По состоянию на 2018–2019 учебный год в ву-
зах Казахстана обучалось 496,2 тыс. чел., при этом 

максимальный удельный вес обучающихся в соот-
ветствии с рисунком 3 обучается за счет собствен-
ных средств [22].

В Российской Федерации по состоянию 
на 2018–2019 учебный год функционировало 724 
вуза, в том числе 441 бюджетных, 51 автономных. 
При этом обучение учащихся вузов осуществля-
лось: 46,5 % — за счет средств государства; 53,5 % — 
за счет собственных средств [23].

Наравне с вузами поддержку развития интел-
лектуального потенциала осуществляют научно-
технологические парки, бизнес-инкубаторы.

В соответствии с рисунком 4 в Казахстане 
функционирует 5 национальных технопарков и 7 
региональных [24].

Основной целевой ориентир технопарков, 
как в России, так и в Казахстане, — создание техно-
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логических условий для проведения научных иссле-
дований и опытно-конструкторских работ в системе 

функционирования современных инновационно-
ориентированных предприятий, фирм, компаний.

Примечание. Составлено автором по источникам [21, 22] 
Рис. 3. Динамика структуры обучающихся студентов в системе высшего образования Республики Казахстан 

в разрезе источников финансирования образования

Примечание. Составлено авторами по источникам [24, 25, 26] 
Рис. 4. Структура технопарков в Республике Казахстан

Бизнес-инкубаторы в практике Казахстана 
и России функционируют отдельно или дополняют 
системы менеджмента технопарков. В данном ас-
пекте в качестве примера целесообразно отметить 
бизнес-инкубатор «Astana Business Campus», функ-
ционирующий при технопарке Назарбаев Универ-
ситета в столице Казахстана городе Нур-Султане 
[25, 26].

Отметим, что в Российской Федерации функ-
ционирует 41 технопарк, которые входят в рей-
тинг лучших технопарков страны и охватывают 
22 региона [27]. Наиболее известные и крупные 
технопарки России — «Томский научно-техноло-
гический парк», Технопарк МГУ, «Строгино», «На-
гатино», «Физтехпарк», «Технопарк Мордовия», 
«ИТ-парк» в Казани и др. В них сосредоточен ин-
новационный потенциал. Эффективность функ-
ционирования технопарков в России обуслов-
лена тремя ключевыми факторами: во-первых, 
близость к крупным научным центрам и акаде-
мической среде; во-вторых, наличием частных 
инвесторов; в-третьих, заинтересованность ре-

гиональных органов управления в диверсифика-
ции экономики.

Исследование и анализ основных составляю-
щих элементов и индикативных данных интеллек-
туального потенциала развивающихся стран мира 
(Республика Казахстан и Российская Федерация) 
позволяет обозначить системные проблемы в дан-
ной области, которые представлены на рисунке 5.

Системные проблемы развития интеллекту-
ального потенциала в странах с развивающейся 
экономикой, в частности в Республике Казахстан 
и Российской Федерации, требуют более новых, не-
стандартных, диверсифицированных форм их раз-
решения.

Приоритеты развития интеллектуально-
го потенциала. По нашему мнению, в качестве 
оптимальных и эффективных организационных 
и экономических приоритетов развития интеллек-
туального потенциала стран с развивающейся эко-
номикой могут послужить:

— создание и развитие университетов корпо-
ративного типа;
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— создание и развитие региональных и меж-
региональных центров компетенций;

— создание и развитие центров бизнес-ини-
циатив.

Приоритеты развития интеллектуального по-
тенциала стран с развивающейся экономикой пред-
ставлены на рисунке 6.

Примечание. Составлено авторами. 
Рис. 5. Системные проблемы развития интеллектуального потенциала в странах с развивающейся 

экономикой (на примере Республики Казахстан и Российской Федерации)

Примечание. Составлено авторами. 
Рис. 6. Оптимальные и эффективные организационные и экономические приоритеты развития 

интеллектуального потенциала стран с развивающейся экономикой

Первым приоритетом развития интеллекту-
ального потенциала выступает создание и разви-
тие университетов корпоративного типа. Орга-
низационными основами университетов данного 
типа выступают предприятия, фирмы, компании, 
выступающими с одной стороны заказчиками под-
готовки кадров (человеческих ресурсов), а с дру-
гой стороны — учредителями (инвесторами) ву-

зов. Как следствие, экономическими основами 
функционирования университетов корпоративно-
го типа выступают: инвестиции в основной капи-
тал; финансирование затрат в развитие человече-
ских ресурсов (подготовка и переподготовка).

Организационные и экономические основы 
университетов корпоративного типа представле-
ны на рисунке 7.
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Примечание. Составлено авторами. 
Рис. 7. Организационные и экономические основы университетов корпоративного типа

Основными преимуществами университетов 
корпоративного типа выступают: прямое участие 
реального сектора экономики в финансировании 
системы подготовки и переподготовки кадров; уча-
стие предприятий, фирм, компании в формиро-
вании образовательных программ; точечная под-
готовка высококомпетентных кадров для нужд 
реального сектора экономики.

Вторым приоритетом развития интеллекту-
ального потенциала выступает создание и разви-
тие региональных и межрегиональных центров 
компетенций.

Центр компетенций — это многопрофиль-
ная образовательная «площадка», расположенная 
на одной территории, объединяющая множество 
образовательных независимых между собой ор-
ганизаций, ведущих отдельную или совместную 
подготовку высококомпетентных кадров в соот-
ветствии с международными стандартами и по за-
просам реального сектора экономики.

В центрах компетенций централизуется мак-
симально возможный как организационный обра-
зовательный потенциал, так и потенциал будущих 
качественных высокомпетентных человеческих ре-
сурсов.

Главным преимуществом центров компе-
тенций выступает интеграция существующих 

образовательных организаций в одну систему 
на принципах прямого взаимодействия, открытой 
конкуренции и открытого пространства.

В прогнозируемом долгосрочном периоде цен-
тры компетенций, как в Казахстане, так и в России, 
заменят принципы и методология функционирова-
ния обычных вузов, колледжей, а также станут си-
стемным дополнением других центров: бизнес-цен-
тры, научно-технологические центры.

В центрах компетенций могут иметь ме-
сто сервисно-технологические элементы, такие 
как рекрутинговые организации, организации, 
подтверждающие квалификацию; организации, 
сертифицирующие компетенции человеческих ре-
сурсов; консалтинговые организации.

В общем виде организационные и экономиче-
ские основы центров компетенций представлены 
на рисунке 8.

Третьим приоритетом развития интеллекту-
ального потенциала выступает создание и развитие 
центров бизнес-инициатив. Данные центры, по на-
шему мнению, должны рассматриваться как инте-
грированные структуры в системе «бизнес-инкуба-
тор — технопарк».

В общем виде организационные и экономиче-
ские основы центров бизнес-инициатив представ-
лены на рисунке 9.
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Примечание. Составлено авторами. 
Рис. 8. Организационные и экономические основы центров компетенций

Примечание. Составлено авторами. 
Рис. 9. Организационные и экономические основы центров компетенций

Организационными элементами бизнес-ин-
кубаторов должны выступать малые начинающие 
инновационные предприятия, компании, а также 
организационные элементы инкубирования пред-
принимательства и бизнеса.

Организационными элементами технопарка 
выступают организационные основы проведения 
НИОКР и малые опытные экспериментальные про-
изводства.
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Источниками инвестиций в создание и функ-
ционирование центров бизнес-инициатив высту-
пают государство, частные инвесторы, потребите-
ли услуг.

В качестве результирующих аспектов выше 
представленных организационных и экономиче-
ских основ развития интеллектуального потенциа-
ла будут являться следующие:

— динамичный поэтапный рост инвестиций 
в образование и НИОКР, со стороны ре-
ального сектора экономики (предприятия, 
фирмы, компании);

— динамичный рост инновационных малых, 
средних и крупных предприятий;

— увеличение удельного веса инновационной 
продукции в структуре ВВП;

— ожидаемое улучшение индексов человече-
ского потенциала и конкурентоспособно-
сти в глобальных рейтингах.

В современных условиях в качестве пилотного 
проекта в Республике Казахстан на базе моногоро-
да Экибастуза будет создан Центр развития компе-
тенций в сотрудничестве с государством и ведущи-
ми крупными промышленными предприятиями 
ERG, KazMinerals, KazMunaiGaz и прочие.

Заключение. Полученные результаты иссле-
дования в комплексе не противоречат и интегри-
руются, дополняют научные результаты других 
авторских исследований. Так, ученые Уральского 
государственного университета России Л. Д. Ги-
тельман и М. В. Кожевников в своих научных тру-
дах одним из вариантов развития интеллекту-
ального потенциала рассматривают концепцию 
создания региональных центров компетенций 

на принципах партнерства университетов, науки 
и бизнеса [28].

Ряд других ученых, таких как А. В. Шраер, 
Е. В. Латыпова, в качестве ориентиров развития ин-
теллектуального потенциала рассматривают пути 
построения инновационных кластеров и кластеров 
компетенций, центров «превосходства» [29].

В настоящее время в мире сформировалась 
весьма обширная теоретическая база знаний по во-
просам развития корпоративных университетов 
и корпоративного образования. Анализ публика-
ций в зарубежных научных изданиях демонстри-
рует, что корпоративные университеты уже на про-
тяжении более 30 лет являются объектом интереса 
американских и европейских специалистов по кор-
поративному обучению [30].

Применение организационных и экономи-
ческих механизмов развития интеллектуального 
потенциала стран с развивающейся экономикой 
рассчитано на стратегический период не менее че-
тырех-пяти лет и требует поэтапной системной апро-
бации на практике. И в Республике Казахстан, и Рос-
сийской Федерации предложенные авторские пути 
развития интеллектуального потенциала на бли-
жайшую перспективу должны стать важнейшим ин-
струментарием повышения уровня интеллектуаль-
ности и инновационности экономических систем.

Развитие интеллектуального потенциала 
не может рассматриваться как одномоментный 
этап решения проблем. Для каждого варианта под-
системы развития интеллектуального потенциала 
необходимо проводить дополнительные исследо-
вания с выходом на технико-экономические, инве-
стиционные обоснования.
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