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Оценка интеллектуального потенциала 

Аннотация. Интеллектуальный потенциал населения в современном 
мире стал одним из факторов социального, экономического и инновационного 

прогресса. Основным фактором, влияющим на формирование 

интеллектуального потенциала, является система высшего образования, науки 

и научных исследований. Важность формирования и капитализации 
интеллектуального потенциала сегодня признается как фактор, влияющий на 

конкурентоспособность на различных уровнях экономики. В статье 

сравнительно проанализированы и обобщены существующие методические 
подходы к оценке интеллектуального потенциала высших учебных и научно-

исследовательских учреждений. Показатели, позволяющие оценить 

интеллектуальный потенциал в сфере образования и науки, представлены в 

виде таблицы. На основе этих показателей впервые с использованием 
выбранной методики была проведена оценка интеллектуального потенциала в 

высших учебных и научно-исследовательских учреждениях Азербайджана и 

представлены результаты. 
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, методика оценки 

интеллектуального потенциала, показатель, система показателей, индекс 

науки, индекс образования 

 
 

Assessment of intellectual potential 

Annotation.The intellectual potential of the population in the modern world 
has become one of the factors of social, economic, and innovative progress. The 

main factor influencing the formation of intellectual potential is the system of higher 

education, science, and scientific research. The importance of the formation and 
capitalization of intellectual potential is recognized today as a factor affecting 

competitiveness at various economic levels. In the paper, the existing methodical 

approaches for the assessment of the intellectual potential of higher education and 

scientific research institutions are comparatively analyzed and summarized. On the 
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basis of these indicators, the assessment of intellectual potential in higher 

educational and research institutions of Azerbaijan was carried out for the first time 
using the selected methodology and the results were presented. 

Keywords: intellectual potential, assessment methodology of intellectual 

potential, indicator, system of indicators, science index, education index 
 

Введение. Обеспечение непрерывного экономического роста страны в 

условиях рыночных отношений требует, прежде всего, развития науки в 

соответствии с современными требованиями. Потому что в экономической 
сфере определение направлений развития на основе инноваций, 

формирования человеческого капитала, эффективного использования 

интеллектуального потенциала, результатов научных исследований и т.д. 
решение столь актуальных проблем зависит от уровня развития научного и 

научно-технического потенциала. Анализ последних исследований и 

публикаций показывает, что интеллектуальный потенциал населения, 

являющийся составной частью человеческого капитала, привлекает внимание 
исследователей, представляющих различные области науки. 

«Интеллектуальный потенциал – это свойство населения определенной 

территории, заключающееся в способности человека к приобретению знаний, 
их генерированию и творческому освоению новых знаний, технологий, 

продуктов, обеспечивающих устойчивое расширенное и сбалансированное 

воспроизводство национального богатства, формируемого путем комплексное 

влияние социально-экономических, социокультурных и образовательно-
научных факторов» [1, 2]. Интеллектуальный потенциал оценивается 

исследователями как один из основных критериев роста мировой экономики. 

Его формирование и капитализация рассматриваются как фактор, влияющий 
на конкурентоспособность на разных уровнях экономики. Поэтому разработка 

стандартных критериев и методологической основы оценки интеллектуальной 

потенциала является значимой и одной из актуальных задач. В научных и 

практических исследованиях получение адекватной оценки невозможно, 
поскольку оценка интеллектуального потенциала осуществляется по 

отдельным показателям. Основная цель работы – проанализировать 

существующие методические подходы, используемые при оценке 

интеллектуального потенциала, и провести количественную оценку 
интеллектуального потенциала в образование и наука в Азербайджане. 

Методология оценки  

Исследования показывают, что изучение системы основных показателей 

и существующих методических подходов к оценке интеллектуального 
потенциала является актуальным [2, 3]. Следует отметить, что на 

международном уровне существуют методики оценки, использующие 

различные показатели [4-8]: 

 Методика интегральной оценки научно-технического потенциала 
страны (Япония) [4, 5]; 
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 Методика расчета индекса знаний (Всемирный банк) [5, 6]; 

 Методика расчета общего инновационного индекса (Нидерланды) [5]; 
 Методика расчета интеллектуального потенциала вузов [7]; 

 Оценка интеллектуального потенциала общества [8]; 

 и т. д. 
В целом общепринятой методики расчета интеллектуального 

потенциала регионов или стран не существует. Методика расчета индекса 

человеческого развития (ИЧР), разработанная под эгидой ЮНЕСКО, может 

быть принята в качестве эталона в этой области. ИЧР – показатель, 
отражающий интеллектуальный уровень населения страны. Оценка ИЧР по 

данной методике: обозначается низким (<0,550), средним (0,550-0,699), 

высоким (0,700-0,799) и очень высоким (≥0,800) баллами. В 2021 году по 
оценке ИЧР Швейцария заняла первое место с 0,962 балла, Норвегия - второе 

с 0,961 балла, Исландия - третье с 0,959 балла, а Азербайджан занял в этом 

списке 91-е место с 0,745 балла. По этому показателю соседние страны 

обогнали Азербайджан. Турция делит 48-е место с 0,838 балла, Россия 52-е 
место, Грузия 63-е место с 0,802 балла, Иран делит 76-е место с 0,774 балла. 

По оценке индекса образования Азербайджан занимает последнее место среди 

стран СНГ (рис. 1) [2, 9]. 
 

 

Рис. 1. Индекс образования стран СНГ в 2021 г. 

 

В методике, предложенной в [8], для оценки интеллектуального 
потенциала (обозначаемый далее IP) общества использовался показатель двух 

основных субъектов (сферы науки и образования). Автор предложил измерять 

образовательного потенциала по трем индексов: 1) первый индекс отразить 
уровень общей образованности «врослого» населения (завершившего 

обучения в образовательных учреждениях и составляющего основы занятого 

населения); 2) второй индекс – это удельный вес обучающихся в высших 
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учебных заведениях по численности населения (на 10 тысяч населения); 3) 

третий индекс – доля расходов на образование в валовом внутреннем продукте 
(ВВП). Таким образом, образовательный потенциал ЕР, рассчитывается как 

среднее значение этих трех показателей и рассчитывается по формуле (1). 

 

𝐸𝑃 =
𝑒1+𝑒2+𝑒3

3
         (1) 

 

где е1 – отразить уровень общей образованности «врослого» населения, 

е2 – численность студентов на 10000 человек населения, е3 – доля расходов на 

образование в ВВП. 
В [8] автор использовал два показателя создания научного потенциала: 

1) первый индекс указывает удельный вес занятих в сфере науки и научного 

обслуживания в составе занятого населения; 2) второй индекс указывает доля 

расходов на науку в ВВП. Индекс научного потенциала SP, характеризующий 
общий научный потенциал страны, выражает среднечисленное значение этих 

двух показателей и рассчитывается по следующей формуле (2). 

 

𝑆𝑃 =
𝑠1+𝑠2

2
          (2) 

 

где 𝑠1 – удельный вес занятих в сфере науки и научного обслуживания, 

𝑠2  – доля расходов на науку в ВВП. 

Интегральный индекс IP равен среднему численному индексу EP и 
индексу SP. Следующая формула (3) используется для расчета IP [8]. 

 

𝐼𝑃 =
𝐸𝑃+𝑆𝑃

2
          (3) 

 
Оценка интеллектуального потенциала в Aзербайджане 

Сегодня Азербайджан известен в мире не только как страна с богатыми 
природными ресурсами, но и как страна инноваций с высоким 

интеллектуальным потенциалом и применением информационно-

коммуникационных технологий. Азербайджанское государство, реализующее 

политику европейской интеграции, последовательно заинтересовано в 
изучении и применении опыта ведущих стран мира. Следует отметить, что 

наиболее значимым фактором, влияющим на формирование IP, является 

система высшего образования, науки и научных исследований страны. В 
некоторой степени на это влияет государственное финансирование (бюджет 

государства на научные исследования и образование). В этом разделе 

количественная оценка интеллектуальной собственности была проведена на 

основе подхода, предложенного в [8] по образованию и науке в Азербайджане. 
При оценке ИП использовался ряд показателей, отражающих состояние 

образования, науки и уровень развития в Азербайджанской Республике по 
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данным статистического сборника Госкомстата Азербайджана (2017-2021 

годы) [10]. Эти показатели приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели, используемые в оценке науки и образования 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 
Total number of employed population 4822.1 4879.3 4938.5 4876.6 4988.2 Валовой внутренний 
продукт  

70337.8 80092.0 81896.2 72578.1 93203.2 

Показатели по образованию 

Расходы на образование 

из государственного 
бюджета (млн. манатов) 

1742.8 1966.6 2285.9 2774.3 3092.2 

Удельный вес студентов, 

обучающихся в высших 
учебных заведениях, по 

численности населения 

(на 10 тыс. населения) 

171 179 189 199 211 

Доля расходов на 

образование из 

государственного 

бюджета в ВВП (%) 

2.5 2.5 2.8 3.8 3.3 

Показатели по науке 

Расходы на науку из 
государственного 

бюджета (млн. манатов) 

109.8 117.8 122.3 143.6 151.8 

Доля расходов, 

выделяемых на науку из 

государственного 

бюджета в ВВП (%) 

0.16 0.15 0.15 0.20 0.16 

Численность занятого 

населения (тыс. человек) 
4822.1 4879.3 4938.5 4876.6 4988.2 

Удельный вес занятих в 

сфере науки и научного 
обслуживания в составе 

занятого населения 

73.5 74.3 74.5 72.9 73.5 

 

Измерение образовательного потенциала рассчитывается на основе 

показателей средней продолжительности образования и ожидаемой 

продолжительности образования, которые являются компонентами ИЧР с 

2010 года. Значение показателя е1, выражающего образовательный потенциал 
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в 2017-2020 годах, взято из [ 9, 11]. Показатель е1  на 2021 год рассчитывался 
по следующей формуле (4). 

 

𝑒1 = (
𝑀𝑌𝑆

15
+

𝐸𝑌𝑆

18
)/2        (4) 

где е1  – индекс образования, MYS – cредняя продолжительность 

обучения в годах (значение – 13,5), EYS – ожидаемая продолжительность 

обучения в годах (значение – 10,5) [11, 12]. 

Значение индикатора 𝑒2 рассчитывается по следующей формуле (5): 
 

𝑒2 =
𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒−𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒−𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒
      (5) 

 

Здесь фактическое значение представляет собой долю студентов в 

общей численности населения, приведенную в таблице 1. Минимальные 

значение определены как наименьшие возможные значения, которые могут 
быть достигнуты по данным показателям (в данном случае они приняты за 0), 

максимальные – наибольшие по данным показателям (230) за исследуемый 

период. 

Показатель 𝑠1 отражает удельный вес персонала, работающего в сфере 

науки и научного обслуживания, в общей численности занятого населения. 

Показатель 𝑠2 представляет собой долю расходов на науку в ВВП. 
ЕР (индекс образовательного потенциала), SP (индекс научного 

потенциала) рассчитывали по формуле (1) и (2), интегральный индекс IP 

рассчитывали по формуле (3). 

Результаты наших расчетов представлены в таблице 2. График 
показателей, характеризующих интеллектуальный потенциал на 2017-2021 

годы, представлен на рисунке 3. 

 
Таблица 2. Показатели и индексы, характеризирующие 

интеллектуальный потенциал 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Показатели 

e1 0.71 0.71 0.71 0.69 0.73 

e2 0.56 0.59 0.63 0.67 0.71 

e3 2.48 2.46 2.79 3.82 3.32 

s1 1.52 1.52 1.51 1.49 1.47 

s2 0.16 0.15 0.15 0.20 0.16 

Индексы 
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EP 1.25 1.25 1.37 1.73 1.59 

SP 0.84 0.83 0.83 0.85 0.82 

IP 1.04 1.04 1.11 1.28 1.21 

 

 
 
Рис. 2. Динамика показателей, характеризующих интеллектуальный 

потенциал (2017-2021 гг.) 

 
Как видно из рисунка 2, индексы EP, SP и IP увеличиваются в 2019-2020 

гг. и снижаются в 2021 г. Этому есть объективные и субъективные причины. 

Объективная причина — снижение ВВП из-за ограничений, введенных из-за 

COVID-19. Субъективная причина связана с проблемами в образовании и 
науке. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследования показывают, что для адекватной количественной оценки 

интеллектуального потенциала необходимы многочисленные индикаторы. В 

развитых странах предпринимаются усилия по созданию и постоянному 

обновлению системы показателей, используемых для измерения 
образовательной и научной деятельности, которые считаются основными 

элементами IP. Как уже говорилось выше, существует большое количество 

методик, предложенных разными странами и исследователями в области 
измерения интеллектуального потенциала. Однако статистических методов, 

применяемых для анализа и оценки IP, недостаточно. Хотя в последние годы 

внимание ученых в основном сосредоточено на эффективном использовании 

IP в национальной экономике, сегодня нет единого мнения о методах оценки 
IP. Поэтому существует необходимость в разработке механизмов 

использования IP для улучшения оценки и эффективности IP. 
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Основной темой наших будущих исследований является разработка 

новых методологий оценки на макро, мезо и микро уровнях с учетом 
национальных особенностей страны и использования международного опыта. 

Это позволит принять оптимальные решения для развития интеллектуального 

потенциала страны. 
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