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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ПОДХОДЫ К ИЗМЕРЕНИЮ 
В статье проводится исследование экономической природы и подходов к измерению иннова-

ционной и интеллектуальной ренты. Источником их возникновения является человеческий капи-
тал, который на основе новой комбинации факторов производства определяет инновационное раз-
витие экономики. Посредством систематизации имеющихся в отечественной и зарубежной прак-
тике исследований установлено, что интеллектуальная рента относится к индивидууму, который 
находит приложение своего труда в различных видах экономической деятельности, определяю-
щих дифференциацию уровня его оплаты. В соответствии с концепцией социально-трудовой 
ренты заработная плата работника содержит интеллектуальную ренту как величину, показываю-
щую превышение предельного значения дохода, удовлетворяющего базовые потребности работ-
ника и членов его семьи. Инновационная рента рассматривается как сумма части прибыли и амор-
тизации, направляемая на создание и реализацию инноваций, воплощенных в новых или усовер-
шенствованных технологиях, видах продукции, управленческих решениях. 

На основе принципа золотого сечения проведена апробация разработанного подхода к изме-
рению интеллектуальной и инновационной ренты на материалах экономической деятельности Го-
мельской области. Результаты анализа определяют виды экономической деятельности с высоким 
уровнем интеллектуальной и инновационной ренты, которые являются следствием стоимости ра-
бочей силы и финансовых возможностей субъекта хозяйствования (региона, страны).           
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Введение. Эволюция понятия ренты пред-
определяет многоаспектность исследования с 

присущими особенностями проявления ее видов, 
характерными для конкретного этапа развития 
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экономической системы. Научно-технический 
прогресс обусловливает возникновение техно-
логической ренты, содержание которой форми-
руется технологической сферой. Возрастающее 
во времени представительство человеческого 
капитала со свойственным ему интеллектуаль-
ным трудом и интеллектуальной рентой превра-
щают ее в инновационную ренту. 

Современные рентные отношения опреде-
ляют инновационную ренту как производную от 
технологической и интеллектуальной ренты, ко-
торая обеспечивается продуцированием физиче-
ского и человеческого капитала, их взаимосвязью  
с природным капиталом. При этом человеческий 
капитал является источником ее возникновения 
и той движущей силой, которая способствует 
инновационному развитию национальной (реги-
ональной) экономики на основе комбинации но-
вых факторов производства.  

Взаимосвязь между понятиями инноваци-
онной и интеллектуальной ренты предопреде-
ляет необходимость уточнения содержания, 
идентификации и дифференциации источников 
их возникновения. Интерес к исследованию 
темы находит отражение в научных трудах  
Э. Р. Байковой, Ю. Н. Бобылева, С. Ю. Глазьева, 
Н. Д. Дмитриева, Т. Н. Долининой, А. А. Зай-
цева, О. А. Карпенко, О. К. Кудряшовой, Л. В. Лев-
ченко, П. С. Лемещенко, А. В. Ложниковой,  
А. Д. Луцевича, А. В. Неверова, Д. Г. Родио-
нова, И. В. Скобляковой, Г. З. Суши, М. В. Чен-
цовой, С. В. Чернявского, С. А. Яцкова, S. Abis,  
L. N. Crouzet, J. C. Eberly, M. Ewens, R. H. Pe-
ters, L. Veldkamp и др. [1−7]. 

Сложности в определении инновационной и 
интеллектуальной ренты, обосновании подходов 
к ее измерению представляют актуальную науч-
ную проблему, решение которой заключается в 
систематизации имеющихся исследований и раз-
работке соответствующей методологии. 

Основная часть. Общим для различных ви-
дов ренты является их ресурсное происхожде-
ние. Как цена ресурса, рента обладает свойством 
приращения его стоимости. Определение эконо-
мической природы интеллектуальной и иннова-
ционной ренты исходит из рассмотрения их со-
держания. 

В отечественных и зарубежных работах ин-
теллектуальную ренту трактуют как: 

− «компенсацию за накопленный и реализо-
ванный человеческий капитал, предпринима-
тельский талант и инновационный риск» и опре-
деляют ее как квазиренту [8]; 

− сверхприбыль, которая образуется за счет 
использования только интеллектуальных факто-
ров производства [9]; 

− факторный доход на объекты интеллекту-
альной собственности [10]. 

Представленные подходы характеризуются 
односторонностью в рассмотрении факторов 
производства, которые не учитывают продуци-
рования физического и природного капиталов.  
В условиях устойчивого развития именно огра-
ниченность природного фактора оказывает 
определяющее влияние интеллектуальной дея-
тельности на сохранение и приращение природ-
ного капитала. При этом следует понимать, что 
интеллектуальная рента является результатом 
реализации индивидуумом знаний, умений и 
накопленного им опыта.   

В условиях инновационной экономики воз-
никновение ренты имеет интеллектуальную 
природу, источником которой является челове-
ческий капитал. Поэтому рассмотрение ее как 
результат использования только объектов ин-
теллектуальной собственности представляет- 
ся масштабным и не отражающим сущности 
классического понятия ренты как сверхдохода. 
В первую очередь ренту с интеллектуального 
капитала следует рассматривать в отношении 
индивидуума, который находит приложение 
своего труда в различных видах экономической 
деятельности. Наличие умственных и физиче-
ских способностей, уровень квалификации и 
образования оказывают влияние на формирова-
ние дохода работника. В свою очередь, виды 
экономической деятельности различаются по 
сложности и характеру труда, определяя диф-
ференциацию его оплаты. Соответственно, со-
циально-экономическое содержание интеллек-
туальной ренты определяют доходы работника, 
его заработная плата как основной источник их 
формирования.  

В научных исследованиях инновационную 
ренту рассматривают как форму проявления ин-
теллектуальной ренты с человеческого капи-
тала, которая выступает как результат коммерци-
ализации инновационных продуктов. При этом 
происходит отождествление понятий между со-
бой, отсутствует четкое разграничение способов 
их определения. К числу подходов измерения 
интеллектуальной и инновационной ренты от-
носятся расчеты [11−13]: 

− по вкладу ученых в ВВП с учетом их чис-
ленности и коэффициента производительности 
труда на одного занятого в экономике; 

− сверхдохода от средней прибыли органи-
зации, занимающейся производством и реализа-
цией инновационной продукции, с учетом уров-
ня риска и дохода инвестора; 

− разницы между величиной дохода и сред-
ней прибылью организации; 

− результата реализации объектов интел-
лектуальной собственности и прироста капи-
тальной стоимости инновационно-активных ор-
ганизаций. 
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Представленные подходы позволяют рас-
считать величину инновационной ренты на 
микро- и макроуровнях, однако не учитывают 
источники ее формирования. При этом утрачи-
вается содержание интеллектуальной ренты, ко-
торая поглощается в инновационной ренте. 

Условия получения сверхдохода определя-
ются результатами деятельности субъектов хозяй-
ствования и национальной (региональной) эконо-
мики. В структуре добавленной стоимости такие 
элементы, как амортизация и прибыль (валовые 
смешанные доходы и прибыль) характеризуют 
инвестиционные возможности по созданию и 
реализации инноваций. Амортизация связана с 
возмещением стоимости приобретения основ-
ных средств. Часть прибыли, предназначенной 
для накопления, направляется на инновации. 

Ядром инновационной ренты является ин-
теллектуальная рента, а показателем рентного 
дохода − наличие в структуре заработной платы 
сверхдохода. В данном направлении заслужи-
вает внимания концепция заработной платы как 
социально-трудовой ренты. В соответствии с 
данной концепцией в структуре заработной 
платы различают абсолютную, дифференциаль-
ную и монопольную ренты [14]. Каждый из 
представленных видов ренты характеризуется 
способностью приносить определенный доход.  

Абсолютная рента соответствует той части 
заработной платы работника, которая обеспечи-
вает удовлетворение минимального набора ма-
териальных благ и услуг, необходимых для жиз-
недеятельности человека и сохранения его здо-
ровья. Остальная часть заработной платы 
(дифференциальная и монопольная ренты) вы-
ступает в качестве сверхдохода, под ним следует 
понимать ту ее часть, которая превышает вели-
чину социального норматива − минимально- 
го потребительского бюджета (МПБ) в среднем 
на душу трудоспособного населения (начиная с 
15 ноября 2021 г. − бюджета прожиточного ми-
нимума как единого социального норматива).  

Классическое понимание ренты как сверхдо-
хода предопределяет необходимость уточнения по-
нятий интеллектуальной и инновационной ренты.  

Рента − это сложная социально-экономиче-
ская категория динамического характера, пока-
зывающая превышение предельного значения 
дохода, удовлетворяющего базовые потребно-
сти работника и членов его семьи (интеллекту-
альная рента) или определяющего инвестицион-
ные возможности развития субъекта хозяйство-
вания (региона, страны).  

Методический инструментарий измерения 
интеллектуальной и инновационной ренты ос-
новывается на принципе золотого сечения, кото-
рый предполагает структуризацию заработной 
платы и добавленной стоимости.  

Измерение интеллектуальной ренты предпо-
лагает расчет сверхдохода как величины превы-
шения минимального уровня воспроизводства 
человеческого капитала. Согласно золотой про-
порции «абсолютная рента / интеллектуальная 
рента» соотносятся как 50,0/50,0. На основе ана-
лиза структуры номинальной начисленной сред-
немесячной заработной платы и уровня МПБ в 
ее составе определяется та ее часть, которая 
формирует интеллектуальную ренту. 

Измерение инновационной ренты строится 
на анализе структуры добавленной стоимости и 
определении той ее части, которая формирует 
сверхдоход. В соответствии с принципом золо-
того сечения в пропорции «амортизация / зара-
ботная плата / прибыль накапливаемая / при-
быль потребляемая» элементы соотносятся как 
19,1/50,0/11,8/19,1. 69,1% (заработная плата и 
потребляемая прибыль) показывают тот пре-
дельный уровень дохода, превышение значения 
которого определяет сверхдоход. В структуре 
добавленной стоимости амортизация и накапли-
ваемая прибыль составляют 30,9% и формируют 
инновационную ренту.  

Соотношения между структурными элемен-
тами «абсолютная рента / интеллектуальная 
рента» и «амортизация / заработная плата / при-
быль накапливаемая / прибыль потребляемая» 
характеризуют сбалансированное состояние 
между показателями и тот уровень сверхдохода, 
который обеспечивает формирование интеллек-
туальной и инновационной ренты. 

В соответствии с представленным методиче-
ским подходом в табл. 1 определен удельный 
вес интеллектуальной ренты в структуре номи-
нальной начисленной среднемесячной заработ-
ной платы по видам экономической деятельно-
сти Гомельской области за 2015−2020 гг. 

Данные таблицы показывают, что в рас-
сматриваемом периоде наиболее высокий уро-
вень интеллектуальной ренты складывается по 
тем видам экономической деятельности, где в 
структуре номинальной начисленной средне-
месячной заработной платы  наименьший про-
цент (менее 30%) приходится на абсолютную 
ренту, − это горнодобывающая промышлен-
ность, информация и связь, финансовая и стра-
ховая деятельность. От 30 до 50% − на обраба-
тывающую промышленность; снабжение элек-
троэнергией, газом, паром, горячей водой и 
кондиционированным воздухом; водоснаб- 
жение; сбор, обработку и удаление отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений; стро-
ительство; транспортную деятельность, скла-
дирование, почтовую и курьерскую деятель-
ность; профессиональную, научную и техниче-
скую деятельность; государственное управ-
ление. 
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 Таблица 1 
Интеллектуальная рента в структуре номинальной начисленной среднемесячной заработной платы  

по видам экономической деятельности Гомельской области за 2015−2020 гг., % 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Сфера производства: 
сельское, лесное и рыбное хозяйство 40,9 28,3 30,9 34,8 38,2 41,7 
горнодобывающая промышленность 78,4 76,5 77,8 80,3 80,6 81,2 
обрабатывающая промышленность 54,0 47,9 51,3 55,2 57,2 57,9 
снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и 
кондиционированным воздухом 60,8 57,2 59,8 61,9 62,1 62,4 
водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений 49,2 42,9 44,3 48,1 50,1 48,6 
строительство 58,1 45,3 46,2 50,1 55,5 57,4 

Сфера услуг: 
оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мото-
циклов 41,3 33,5 34,4 35,8 37,4 39,2 
транспортная деятельность, складирование, почтовая и курь-
ерская деятельность 57,7 53,3 53,5 56,7 57,7 56,2 
услуги по временному проживанию и питанию 25,2 14,3 13,2 18,1 21,7 21,0 
информация и связь 70,6 72,4 72,5 73,7 75,5 78,4 
финансовая и страховая деятельность 68,8 66,1 65,4 65,6 66,2 66,2 
операции с недвижимым имуществом 39,0 31,3 35,3 33,8 39,5 42,9 
профессиональная, научная и техническая деятельность 65,6 60,2 59,8 62,1 62,5 61,6 
деятельность в сфере административных и вспомогательных 
услуг 45,8 32,2 31,6 37,8 37,2 38,2 
государственное управление 63,7 58,2 59,0 65,3 63,6 65,4 
образование 34,2 25,6 24,9 29,6 36,2 38,4 
здравоохранение и социальные услуги 41,4 33,4 32,8 36,9 41,3 51,0 
творчество, спорт, развлечения и отдых 33,3 23,2 23,2 28,1 31,3 33,2 
предоставление  прочих видов услуг 40,4 30,3 30,3 34,4 36,7 41,2 

Всего 40,9 28,3 30,9 34,8 38,2 41,7 

Источник. Составлено автором по [15, с. 128−130]. 
 
Результаты анализа позволяют сделать выводы 

о наличии высокого уровня интеллектуальной 
ренты по субъектам хозяйствования, относящимся 
к естественным монополистам, деятельность кото-
рых связана с добычей полезных ископаемых, а 
также к отраслям экономики, для которых характе-
рен сложный труд, обусловленный соответствую-
щим уровнем квалификации кадров, наличием 
определенных профессиональных компетенций. 

Как показывает проведенный анализ, на 
формирование интеллектуальной ренты оказы-
вают влияние не только личностные и профес-
сиональные качества работника, но и уровень 
развития самого субъекта хозяйствования. 

В роли объекта определения инновационной 
ренты выступают те сферы экономической дея-
тельности, которые обеспечивают наибольший 
вклад в формирование валовой добавленной 
стоимости региона. 

В табл. 2 на основе анализа определен удель-
ный вес инновационной ренты в структуре вало-
вой добавленной стоимости по основным видам 

экономической деятельности Гомельской обла-
сти за 2015−2020 гг. 

Данные таблицы показывают, что среди видов 
экономической деятельности наиболее высокий 
уровень инновационной ренты присутствует в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве; горнодобы-
вающей и обрабатывающей промышленностях; 
снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей 
водой и кондиционированным воздухом; строи-
тельстве; транспортной деятельности, складирова-
нии, почтовой и курьерской деятельности; инфор-
мации и связи; финансовой и страховой деятельно-
сти; операциях с недвижимым имуществом. 

В процессе анализа выявлено, что значитель-
ный удельный вес в структуре валовой добавлен-
ной стоимости по профессиональной, научной и 
технической деятельности, деятельности в сфере 
административных и вспомогательных услуг, госу-
дарственному управлению принадлежит сред-
ствам на оплату труда, что определяет низкие зна-
чения прибыли и соответствующие возможности 
формирования инновационной ренты. 
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Таблица 2  
Инновационная рента в структуре валовой добавленной стоимости по основным видам экономической 

деятельности Гомельской области за 2015−2020 гг., % 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Сфера производства: 
сельское, лесное и рыбное хозяйство 39,60 44,95 47,35 42,75 43,95 43,23 
горнодобывающая промышленность 59,60 61,11 62,17 62,50 57,26 49,93 
обрабатывающая промышленность 33,12 28,72 34,38 31,75 34,07 36,79 
снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и 
кондиционированным воздухом 53,67 59,08 53,64 53,48 52,17 50,71 
водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений 35,70 32,33 27,12 25,03 21,06 22,45 
строительство 41,21 31,17 31,10 25,86 30,26 33,25 

Сфера услуг: 
оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мото-
циклов 30,90 25,10 17,71 18,42 14,99 9,91 
транспортная деятельность, складирование, почтовая и ку-
рьерская деятельность 33,76 33,13 33,49 33,22 32,49 34,25 
информация и связь 43,07 40,08 38,60 37,75 35,68 28,71 
финансовая и страховая деятельность 52,55 55,34 56,36 52,21 51,77 54,11 
операции с недвижимым имуществом 68,29 68,42 70,22 70,91 71,92 72,21 

Источник. Составлено автором по [15, с. 128−130; 16, с. 157−164]. 

Учитывая особенности функционирования и 
выполняемые функции каждой из сфер, их вклад 
в обеспечение развития региональной эконо-
мики следует оценивать индивидуально.     

Заключение. Проведенный анализ показы-
вает, что носителем интеллектуальной ренты яв-
ляется человеческий капитал, формой ее проявле-
ния − доход.  Заработная плата выступает основ-
ным источником дохода большинства населения, 
занятого в экономике, что объясняет выбор ее в ка-
честве базы для определения интеллектуальной 
ренты. Размер заработной платы показывает уро-
вень интеллектуализации через предел сложности 
умственного и физического труда.  

Структурно интеллектуальная рента проявля-
ется в дифференциации видов экономической де-
ятельности, различающихся по сложности и ха-
рактеру труда. При измерении интеллектуальной 
ренты определяется та ее часть, которая превы-
шает величину МПБ (как выражения абсолютной 
ренты) и приносит сверхдоход работнику и обще-
ству за счет применения накопленных знаний, 
умений и опыта. Основываясь на принципе золо-
того сечения, абсолютная рента соотносится с 
интеллектуальной рентой как 50/50. 

Формой проявления инновационной ренты 
является добавленная стоимость. Инновацион-
ное развитие организации зависит от ее финан-
совых возможностей. Амортизация и часть 
прибыли, направляемая на накопление, явля-
ются источниками инновационного развития 
организаций, формируя соответствующий сверх-
доход, который позволяет определить его как 
инновационную ренту. В соответствии с прин-
ципом золотого сечения в структуре добавлен-
ной стоимости инновационная рента состав-
ляет 30,9%. 

Проведенное исследование отражает эконо-
мическую природу интеллектуальной и инноваци-
онной ренты как сверхдохода с интеллектуальной 
и инновационной деятельности. Интеллектуаль-
ная рента является следствием стоимости рабо-
чей силы, инновационная рента − использования 
части прибыли и амортизации. Наличие сверх-
дохода в структуре заработной платы и добав-
ленной стоимости определяет его принадлеж-
ность не только индивидууму и субъекту хозяй-
ствования, но и всему обществу, обеспечивая 
приращение физического, человеческого и при-
родного капиталов.        
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