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Исследование инновационного потенциала экономических систем 

вызывает много дискуссионных вопросов. Главный из них: потенциал - это 

возможности, будущие выгоды или реально имеющийся комплекс для 

организации инновационной деятельности? Это стало особенно актуально в 

связи с сетивизацией экономики, как системы устойчивого взаимодействия 

между участниками инновационного процесса, то есть создание особого вида 

капитала, который обеспечивает диффузию инноваций, технологий и ускоряет 

научно-техническое развитие [1].  

В настоящее время применяются понятия и региональной инновационной 

системы, в которой отраслевой и региональный уровни инновационных систем 

отражены совокупностью институциональных структур и институтов, 

способствующих формированию и распространению новых технологий, с 

учетом отраслевых и территориальных особенностей. За счет создания данных 

систем, усложняются взаимоотношения, связи субординация и координация 

между субъектами инновационной деятельности, в которых необходимо решить 

вопросы федерализма с определенными правилами и условиями взаимодействия 

между субъектами, реализующими инновационный потенциал [8]. Но за счет 

формирования данных структур повышаются возможности по использованию 

инновационного потенциала, уточняется его региональная конкретика.  

Сущностью экономического потенциала является предоставление 

возможности субъектам хозяйствования осуществлять свою экономическую 

деятельность [7]. В состав экономического потенциала включается не только 

имеющийся объем производства материальных благ, но и потенциальный, 

который может быть достигнут при высоком уровне технического и 

технологического обеспечения производства. Таким образом, экономический 

потенциал характеризуется объемами имеющихся ресурсов и максимально 

возможным объемом функционирования производства материальных благ 

(услуг) [3].  

В советской экономике производственный потенциал определялся в 

качестве совокупности производственных ресурсов. Причем производственный 

и ресурсный потенциалы отождествлялись. Но в структуру ресурсного 

потенциала входит природный, финансовый, трудовой и прочие потенциалы, где 

составной частью является инновационный потенциал, как потенциал ресурсов 

и потенциал интеллектуальной деятельности [5].  

Инновационный потенциал содержится в каждом из вышеперечисленных 

видов потенциалов. Таким образом, По определению Д.И. Кокурина, научно-

технический потенциал – это источники и возможности для осуществления 

научно-технической деятельности [4]. Поэтому научно-технические 

деятельность и достижения и инновационные достижения предполагают 

комплексное развитие инновационного, научно-технического, культурного и 

образовательного потенциалов. Научно-технический потенциал, вместе с 

производственным, являются основой для новаторской деятельности субъектов 

хозяйствования. В научно-техническом потенциале выделяют четыре его 
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основных составляющих, которые способствуют формированию 

инновационного потенциала: материальное и техническое обеспечение, кадры, 

организацию и информацию. 

Инновационный потенциал отражает готовность и возможность 

экономической системы к осуществлению инновационной деятельности: 

возможность определяется использование имеющихся ресурсов, а готовность 

условиями воздействия внешней среды, которые позволяют реализовать 

имеющийся инновационный потенциал [9].  

Анализ функционального аспекта инновационного потенциала включает 

определение его состава элементов, отраслей и видов экономической 

деятельности, относящимся к указанной сфере. Анализируя границы 

применения инновационного потенциала, нужно отметить, что они 

определяются видами инновационной деятельности с единым функциональным 

предназначением и общими функциональными признаками. 

В результате получаем, что ресурсное обеспечение инновационного 

потенциала представляет его ресурсную базу, а деятельность государства по 

регулированию инноваций составляет институциональный элемент, а конечный 

эффект от инновационной деятельности раскрывает результативное выражение 

инновационного потенциала.  

Размеры инновационного потенциала зависят от объема ресурсов, которые 

имеет экономическая система в результате своего функционирования и развития, 

объемов потребления (готовность рынка к приобретению инноваций), объемов 

инвестиций для осуществления инновационной деятельности, объемов и 

качества предоставляемых образовательных услуг.  

Инновационный потенциал можно выразить через способности 

экономической системы к своей трансформации из одного состояния в другое 

[6]. Такое понимание инновационного потенциала показывает способность 

инновационной системы любого уровня хозяйствования реализовывать 

собственные возможности, которые имеются в ее ресурсах, для удовлетворения 

потребностей в инновациях [10].  

Для конкретизации содержания категории «инновационный потенциал 

экономической системы» необходимо определить его составляющие элементы, 

провести структурирование и определить функциональное назначение 

элементов в развитии экономических систем.  

Схематично процесс формирования инновационного потенциала можно 

представить совокупностью структурных составляющих, элементы которой 

представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1. Процесс формирования инновационного потенциала экономических 

систем 

 

Определяясь вышеизложенным и в контексте развития экономических 

систем, инновационный потенциал определим как совокупность внутренних и 

внешних возможностей субъекта инновационной деятельности, его побуждений 

и способностей, обеспечивающих формирование и осуществление 

инновационной деятельности.  

Использование субъектно-объектного и структурно- функционального 

подходов к анализу экономической категории, определяющей сущность 

инновационного потенциала, позволили определить структуру его субъектов, 

объектов, цели формирования и реализации, многоуровневость системы 

субъектов, а также их функциональное предназначение [14].  

Для определения типологии и классификации категории инновационного 

потенциала автором предлагается использовать типологию и классификацию 

факторов развития производства, осуществляемую по следующим критериям: 

способы использования производственных факторов; степень участия 

производственных факторов в производственном процессе; формы вовлечения 

производственных факторов производственный процесс [2].  

Определение возможностей для осуществления инновационной деятельности 
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Каждой экономической системе соответствует определенный 

инновационный потенциал, исходя из технологического уклада, определяющим 

уровень развития экономики и обусловленный процессом ее структуризации. 

Отсюда следует, что инновационный потенциал является, с одной стороны - 

элементом экономической системы, а с другой - результатом процесса 

структурообразования экономики, увязывающим различные формы и виды 

инновационной деятельности [12].  

Взаимосвязи между функциональными элементами системы влияют на 

формирование ее структуры. Критериями для выделения отдельных 

структурных элементов инновационного потенциала являются субъектная и 

отраслевая структура, уровни функционирования и развития. 

Якорными субъектами инновационного потенциала являются: 

государственная сфера, организации предприятия, осуществляющие 

инновационную деятельность, сфера фундаментальной науки, научно-

техническая сфера, организация и предприятия наукоемкого и 

высокотехнологичного сектора экономики, а также домохозяйства, которые 

формируют субъектный подкласс данной экономической категории [13, 15]. 

Исследуя структуру инновационного потенциала, необходимо отметить, 

что его ядром, которое формируется под воздействием субъектов потребления 

инноваций, являются фундаментальные научные исследования и базовая 

наукоемкая промышленность, концентрирующие весь перечень необходимых 

ресурсов: научно-технических, технологических, производственных, кадровых, 

финансовых, организационных [11]. 

 Формирование инновационного потенциала зависит от способности 

экономической системы аккумулировать в границах инновационного процесса 

необходимые ресурсы и, от соответствия целей и задач инновационной сферы, 

предоставлять их субъектам хозяйствования [2]. 

Востребованность также можно оценить. Таким образом, функциональное 

предназначение указанных элементов инновационного потенциала заключается 

в проведении научных исследований; выпуске инновационных товаров и услуг; 

финансировании инновационных проектов; оказании информационных услуг. 

На современном этапе стратегия устойчивого развития отечественной 

экономики определяется ее конкурентоспособностью, качеством генерируемых 

знаний и компетенций, сферой научно-исследовательской деятельности, 

формированием новых направлений развития, соответствующих требованиям 

современных рынков на основе инновационной деятельности. 
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