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Аннотация. Целью исследования является изучение процесса формирования системы 
комплексного исследования приоритетов управления потенциалом инновационной деятель-
ности, а также изучение сложности понятия потенциала инновационной экономики.

Методологическая база исследования представляет собой системный эмпирический 
и структурно-функциональный подход рассмотрения объекта исследования в виде целост-
ного комплекса взаимосвязанных элементов. К используемым научным методам относится 
анализ причинно-следственных связей.

Результаты исследования. Авторами определено, что понятие ресурсов как эконо-
мической категории нельзя отождествлять с понятием потенциала. В статье показана 
структура понятия потенциала инновационной деятельности, его элементы и измерения, 
а также способы формирования человеческого капитала, рассматриваемые как важней-
шая составляющая обсуждаемого потенциала. Отсутствие структурированного теоре-
тического обсуждения сущности, смысла и способов формирования потенциала инноваци-
онной деятельности — важная проблема всей теории инноваций.

Перспективы исследования заключаются в изучении вопросов измерения инновацион-
ного и человеческого потенциала с учетом информационного потенциала в целях реализа-
ции потребностей инновационной деятельности на различных уровнях управления.
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Abstract. The purpose of the study is to examine the process of establishing a system of 
comprehensive research on innovation capacity management priorities. The complexity of the 
concept of innovation economy potential should also be explored.

The methodological basis of the study is a systematic empirical and structural-functional 
approach of considering the object of research as a holistic set of interrelated elements. The 
scientific methods used include causal analysis.

Results of the research. The authors determined that the concept of resources as an economic 
category should not be equated with the concept of potential. The paper shows the structure of 
the concept of innovation potential, its elements and dimensions, as well as the ways of human 
capital formation considered as the most important component of the discussed potential. The lack 
of a structured theoretical discussion of the essence, meaning and ways of formation of innovative 
activity potential is an important problem of the entire theory of innovation.

The prospects of the research are to studying the issues of measuring innovation and human 
potential, taking into account information potential in order to realize the needs of innovation 
activity at various levels of management.
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Введение. Формирование потенциала 
инновационной экономики является одной 
из основных целей управления инновациями, 
понимаемыми как создание идей, выбор, внед-
рение и предложение новых продуктов, услуг, 
систем управления и социальной организации. 
Это касается страны, региона и некоммерчес-
ких экономических организаций [1].

Управление инновациями означает со-
здание таких условий, которые способствуют 
увеличению шансов на эффективное решение 
различных проблем в неопределенной среде. 
Оно также может применяться как в между-

народном, так и в мировом масштабе, поэ-
тому инновации связаны со способностью 
определять возникающие проблемы и воз-
можности, связи между ними, выбирать их 
с точки зрения возможности использования 
и реализация. Такая реализация происходит 
как часть инновационного процесса, который 
состоит из нескольких этапов, описанных 
в литературе по данной теме [2–7]. Резуль-
татом инновационного процесса является 
конкретная инновация, которая может быть 
новым или модифицированным продуктом, 
новым технологическим процессом, новой 
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системой управления или ее элементом или 
новым методом маркетинга.

В результате эволюции управления ин-
новациями как приоритетной проблемы реа-
лизуется концепция инновационных систем. 
Выделяются Национальная инновационная 
система (НИС), Региональная инновацион-
ная система (РИС) и инновационные системы 
отдельных единиц социальной и экономичес-
кой жизни. Существуют также международ-
ные инновационные системы, например, ин-
новационная система Европейского Союза. 
Элементами управления национальной ин-
новационной системой являются, например, 
правительство, парламент, финансовая систе-
ма НИОКР или образования и т. д.

В каждой инновационной деятельности 
стоит выделять три блока: потенциал, про-
цесс и эффект [8]. Цель каждого действия — 
достичь заранее определенного эффекта, 
то есть до его запуска. Например, целью ре-
ализации идеи, результатом которой является 
новый продукт, может быть увеличение при-
были компании, увеличение клиентов, рас-
ширение рынков сбыта, экономия на расходе 
материалов. Инновационный процесс, состо-
ящий из нескольких этапов, осуществляется 
в различных подразделениях, например в на-
учных учреждениях, и прежде всего на пред-
приятиях, где НИС, РИС составляют среду 
для их инновационной деятельности.

Очень часто как в теории, так и в эконо-
мической практике, термины «ресурс» и «по-
тенциал» отождествляются. Однако эти поня-
тия целесообразно различать. Ресурс может 
быть идентифицирован с потенциалом только 
тогда, когда он строго приспособлен к опре-
деленным и реализованным целям. С другой 
стороны, когда ресурс делает невозможным 
достижение целей данной деятельности, он 
должен быть изменен, т. е. его уровень и струк-
тура должны быть скорректированы в соот-
ветствии с поставленными целями. Неспособ-
ность согласовать ресурсы с возможностью 
достижения бизнес-целей приводит к неэф-
фективности инновационной деятельности.

Методика. На этом фоне возникает воп-
рос, следует ли адаптировать цели к имею-
щимся ресурсам или необходимо ресурсы 
адаптировать к сформулированным целям, 
то есть создавать потенциал [9]?

Несомненно, в первую очередь форму-
лируются цели, под которые адаптируются 
ресурсы для создания потенциала. Если бы 
цели были скорректированы с учетом ресур-
сов, то развитие оказалось бы под угрозой, 
или оно не состоялось бы вообще, или это 
было бы экстенсивное развитие. Адаптация 
ресурсов к сформулированным целям, т. е. 
создание потенциала, позволяет интенсивно 
развиваться. Следовательно, понятие потен-
циала связано с тремя элементами: ресурсом, 
целями и, наконец, действиями, которые поз-
волят достичь целей. Существующие ресур-
сы информируют о том, что есть на самом 
деле, а цели сообщают о том, чего еще не су-
ществует, но через действие может возник-
нуть и трансформироваться в новый продукт. 
Таким образом, ресурс — это все, что анали-
зируемый объект (компания, регион, страна) 
имеет и знает, а потенциал — это все, что 
компания может создать, какой новый про-
дукт она может получить.

Результаты. Таким образом, можно за-
ключить, что понятие потенциала следует 
понимать как ресурс, когда он полностью или 
частично трансформируется в новую желае-
мую ценность, указанную в цели деятельнос-
ти, благодаря работе, выполняемой с исполь-
зованием требуемых компетенций и навыков. 
Знание взаимосвязи между появлением ново-
го товара и настоящими условиями действия 
позволит более эффективно согласовывать 
с ними потенциальные элементы в будущем. 
Итак, достижение целей зависит от качества 
имеющихся ресурсов, от способа их исполь-
зования и корректировки, а также от спосо-
бов достижения поставленных целей. Крите-
риями такой корректировки могут быть:

— требования к пригодности ресур-
сов и навыков применительно к реализации 
предлагаемой инновационной деятельности, 
а также возможностям и угрозам, возникаю-
щим в окружающей среде [10];

— организационный потенциал, целью 
которого является способность использовать 
имеющиеся ресурсы для эффективной инно-
вационной деятельности [11.]

Приведенные выше критерии в большей 
степени относятся к инновационной деятель-
ности и показывают, что инновационная 
деятельность (на макро- и микроуровнях) 
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требует дифференцированного потенциа-
ла. На каждом уровне цели формулируются 
в виде желаемых новых продуктов. На том же 
уровне управления, например, на уровне 
компаний, реализующих внедрение ново-
го продукта в рамках отдельных этапов ин-
новационного процесса, также требуются 
дифференцированные потенциалы, посколь-
ку на каждом этапе внедрения у них разные 
подцели. Таким образом, потенциал — это 
динамическая категория.

Важнейшим элементом инновационного 
потенциала также является и человеческий 
потенциал, то есть уровень образования, зна-
ний, навыков, опыта, инновационной культу-
ры и прежде всего осведомленности об ин-
новациях. На разных уровнях управления 
инновационной деятельностью структура 
вышеперечисленных потенциальных эле-
ментов различна. Несомненно, на первона-
чальном уровне необходим общий уровень 
образования с хорошим знанием принципов 
инновационной деятельности, закономернос-
тей и тенденций развития цивилизации, в том 
числе экономического развития, и умением 
видеть взаимозависимость явлений. На орга-
низационном уровне важнее подготовка спе-
циалистов. Если на макроуровне определяют-
ся общие цели инновационной деятельности 
и направления развития, то на микроуровнях 
управления — методы их реализации. Это 
замечание касается каждой из составляющих 
потенциала инновационной деятельности 
(науки, техники, экономики). На человечес-
кий потенциал также большое влияние ока-
зывают здоровье, интеллектуальная и эмоци-
ональная энергия, культура или ценности.

Информационный потенциал — это 
не только национальные, но и глобальные 
знания и их институциональные формы — 
знания, связанные с инновационной деятель-
ностью [12].

Технические средства как часть потенци-
ала инновационной деятельности включают 
в себя всю научно-исследовательскую аппа-
ратуру, лаборатории, машины и устройства, 
ИТ-оборудование, обеспечивающее быстрое 
межличностное общение, особенно между 
участниками инновационных процессов раз-
ного уровня и внутри них.

Организация и управление — важная 
составляющая потенциала инновационной 

деятельности, которая очень часто являет-
ся препятствием для ее развития, а значит, 
требует системной модернизации. Кста-
ти, стоит заметить, что самое главное но-
вовведение в наше время — это внедрение 
новых методов организации и управления 
таким образом, чтобы они стали фактором, 
стимулирующим инновационную деятель-
ность, а не тормозом для нее. Стоит вклю-
чить вертикальные и горизонтальные связи 
между организациями и внутри них, между-
народные контакты, особенно со странами 
ЕС в области сотрудничества в сфере науки 
и технологий, или тесные связи между орга-
низациями и клиентами. Важным элементом 
потенциала является финансово-экономи-
ческая система — методы финансирования 
инновационной деятельности, которая в гла-
зах исполнителей инновационной деятель-
ности часто является препятствием для ее 
развития.

Указанные компоненты потенциала инно-
вационной деятельности и их элементы при-
сутствуют на всех уровнях ее управления [13]. 

В отношении отдельных компонентов 
этого потенциала следует сформулировать 
определенные принципы управления им, не-
зависимо от уровней управления:

— принцип адаптации потенциала 
к сформулированным текущим и перспек-
тивным целям инновационной деятельности;

— принцип оптимальных пропорций 
между потенциальными компонентами;

— возможности территориального пере-
мещения потенциала;

— принцип активизации и совершенс-
твования стимулов для стимулирования уве-
личения использования потенциала иннова-
ционной деятельности.

Потенциал инновационной деятельнос-
ти — это часть социально-экономического 
потенциала любой страны. Между этими аг-
регатами существует обратная связь. Соци-
ально-экономический потенциал — это среда 
для потенциала инновационной деятельнос-
ти, которая со временем меняется согласно 
ускоренному развитию науки и технологий 
в мире.

Потенциал инновационной деятельнос-
ти трансформируется в факторе ее развития, 
когда он будет использован в инновационном 
процессе, при этом потенциал по отношению 
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к компаниям можно определить как совокуп-
ность активов, позволяющих генерировать 
инновационные идеи, их выбор и реализа-
цию, а также коммерциализацию эффектов 
этих процессов. На уровне отдельных ком-
паний наиболее важной частью инновацион-
ного потенциала, как указано выше, является 
человеческий капитал как часть интеллекту-
ального капитала, который в настоящее вре-
мя включает работников умственного труда. 
Они осуществляют три процесса [14], между 
которыми возникает обратная связь:

1) создание знаний;
2) распространение знаний;
3) применение знаний.
Характеристики интеллектуальных ра-

ботников можно систематизировать следую-
щим образом:

— наличие специальных знаний: акаде-
мических или узкоспециализированных про-
фессиональных;

— продвижение новых идей с точки зре-
ния возможной их реализации;

— прямой доступ к специалистам с со-
ответствующим опытом и обмен знаниями 
с теми, кто в этом нуждается;

— обеспечение работы (часто за свой 
счет), управление своим временем и карьерой;

— возможность работать в разных мес-
тах, в командах, на предприятиях;

— тяга к знаниям, проявляющаяся в про-
цессе непрерывного обучения, совершенс-
твования, повышения квалификации и пере-
подготовки;

— новаторское отношение, видение воз-
можности создания новых знаний;

— наличие как специальных, так и об-
щих компетенций, способствующих со-
трудничеству.

Качество человеческих ресурсов опре-
деляется на основе квалификации. Это пра-
вильный критерий решения выявленных 
проблем.

Высокая квалификация — весомый кри-
терий выполнения поставленных задач, од-
нако на будущее необходимы системные об-
разовательные программы [15]. Отказавшись 
от перечисления признаков хорошей квали-
фикации, необходимо определить условия, 
в которых новая команда будет управлять ин-
новационной деятельностью. Следователь-
но, необходимо определить тематику курсов 

и тренингов, полезных для реализации про-
рывных инновационных проектов.

Также стоит обратить внимание на поку-
пателей как элемент инновационного потен-
циала. В современных компаниях они в ка-
кой-то мере являются соменеджерами — их 
голос учитывается при создании новых/мо-
дифицированных продуктов или организаци-
онных систем.

Время, а точнее, умелое управление им, 
также может составлять элемент потенциала 
инновационной деятельности. Утерянное на-
стоящее время очень часто имеет негативные 
последствия в будущем, поскольку время — 
исключительный ресурс, а его запасы неэ-
ластичны. Время нельзя заменить никаким 
другим ресурсом. При управлении временем 
следует соблюдать определенные правила:

— максимально быстро реагировать 
на события;

— сочетать поддерживающие меры кон-
троля, которые до сих пор были разделены 
и изолированы;

— поддерживать и запускать только 
те виды деятельности, которые создают до-
бавленную стоимость;

— управлять производством товаров 
и услуг в соответствии с их конечным ис-
пользованием;

— управлять социальными последствия-
ми борьбы со временем.

Важным элементом потенциала инно-
вационной деятельности является сотруд-
ничество с субъектами окружающей среды, 
в основном субъектами сферы науки, отечес-
твенными и зарубежными предприятиями, 
органами местного самоуправления [16].

Потенциал инновационной деятельности 
также включает в себя межорганизационные 
проинновационные отношения, которые, как 
предполагается, приводят к повышению ин-
новационности сотрудничающих предпри-
ятий, а это означает, что основная цель их 
создания — это создание инноваций.

Потенциалом инновационной деятель-
ности, несомненно, является так называемый 
позитивный организационный потенциал, 
который состоит из позитивной организа-
ционной культуры и позитивного организа-
ционного климата, обуславливая поведение 
сотрудников в поддержку развития органи-
зации. Поскольку формирование вышепере-
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численных направлений носит стратегичес-
кий характер, а инновационная деятельность 
также является стратегическим мероприя-
тием, эти направления, несомненно, влияют 
на динамику инновационной активности.

Человеческий (кадровый) потенциал, без-
условно, является важнейшей частью потен-
циала инновационной деятельности на уров-
не инновационной макросистемы, в регио-
нальных инновационных системах, на уров-
не микросистем на предприятиях и на уровне 
реализации инновационных проектов. Чело-
веческий потенциал требует особой тщатель-
ной подготовки. Источник его приготовления 
находится как внутри инновационной де-
ятельности (это эндогенные источники), так 
и вне ее. Экзогенными источниками форми-
рования человеческого потенциала иннова-
ционной деятельности являются:

— система образования: высшее образо-
вание, докторантура, аспирантура; среднее 
образование — общее и профессиональное; 
зарубежные университеты;

— различные формы обучения на специ-
ализированных курсах;

— формы обмена персоналом, в том чис-
ле между странами,

— участие в реализации программ иссле-
дований и разработок, проводимых в рамках 
рамочных программ;

— общие и специализированные зару-
бежные стажировки;

— участие в различных национальных 
и международных конференциях;

— сотрудничество отечественных и зару-
бежных компаний.

Существует множество внешних источ-
ников, и формирование человеческого потен-
циала должно быть связано с потребностями 
инновационной деятельности на различных 
уровнях управления. Для устранения недо-
статков в подготовке к осуществлению инно-
вационной деятельности на всех уровнях уп-
равления необходимо создать министерство 
инноваций, основной задачей которого будет 
координация инновационной деятельности. 
С другой стороны, обучение инновационной 
деятельности можно организовать с исполь-
зованием кадров, научной литературы с ре-
зультатами фундаментальных и прикладных 
исследований и значительного опыта на раз-
личных уровнях управления.

Обсуждение. Инновационная деятель-
ность, как неоднократно было подчеркнуто, 
очень сложна, разнообразна с точки зрения 
уровней управления, поэтому программы обу-
чения требуют тщательной подготовки для 
выполнения конкретных ролей на этих уров-
нях [17]. 

Например, в компаниях можно различать 
роль создателя, новатора, предпринимателя, 
и каждый из них в силу своих различных фун-
кций требует разного подхода к приобретению 
знаний и навыков и, следовательно, разного 
типа образования и обучение.

Кроме того, каждый этап инновацион-
ного процесса требует применения разных 
знаний и навыков. Однако для этого должны 
быть приобретены специальные и общие зна-
ния, связанные с основами инновационности 
и управления инновационной экономикой, 
чтобы затем провести специализированные 
теоретико-методологические исследования, 
относящиеся к инновационной деятельности.

Однако отправной точкой для создания 
кадрового потенциала для инновационной де-
ятельности является уровень осведомленности 
об инновациях. Здесь стоит отметить, что мо-
дели инновационного процесса, популяризиру-
емые в литературе, должны найти свои аналоги 
в выполнении ролей, которые доминируют при 
реализации этих моделей. Эти роли — актива-
торы (инициирование инновационных процес-
сов), исследователи (информирование об ис-
следованиях на каждой стадии инновационно-
го процесса), создатели (создание новых инно-
вационных и бизнес-концепций), разработчики 
(подготовка работ по внедрению), исполнители 
(занимающиеся внедрением), фасилитаторы 
(обеспечивающие успешную групповую ком-
муникацию). Правильное исполнение перечис-
ленных ролей требует разнообразных знаний 
и навыков. Высшая школа (особенно школа 
менеджеров) должна давать базовые знания, 
однако специальные знания приобретаются 
в основном на практике. 

Формирование потенциала инновацион-
ной экономики, а точнее, потенциала иннова-
ционной деятельности как комплексной про-
блемы, является важным элементом теории 
инноваций и требует более широкого теорети-
ческого осмысления. К нерешенным пробле-
мам теории инноваций относятся и вопросы 
измерения этого потенциала, поскольку его 
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трудно измерить количественно и не всегда 
измерения отражают его фактическое состоя-
ние (уровень и структуру), поэтому аналитик 
часто вынужден использовать описательные 
характеристики. Выбор индикаторов для из-
мерения зависит, прежде всего, от правиль-
ного определения этого потенциала и целей 
анализа. Этими целями могут быть:

— необходимость подготовить страте-
гию развития компании, региона или страны;

— подача заявок в местные или нацио-
нальные органы власти для поддержки инно-
вационных процессов;

— восполнение пробелов в существую-
щем инновационном потенциале;

— получение знаний о динамике иннова-
ционной деятельности;

— сравнение с другими отечественными 
или зарубежными компаниями, сравнение 
инновационного потенциала разных стран.

Выводы. Долгосрочное наблюдение 
за этими индикаторами может быть полез-
ным для выявления определенных законо-
мерностей в формировании потенциальных 
элементов или даже в установлении опреде-
ленных закономерностей в этом отношении. 
Отправной точкой для правильного пост-
роения меры является точное определение 
явлений, существенных для описываемого 
объекта, и понимание их логики. Установлен-
ные показатели и рассчитанные на их основе 
показатели позволят установить (рассчитать) 
взаимосвязи между элементами потенциаль-
ных составляющих и эффектами инноваци-
онной деятельности и развития компании, 
региона и страны. Важной и пока не решен-
ной проблемой является структура мер, поз-
воляющих оценить способность компании 
к инновациям в будущем.

Предлагается классифицировать показа-
тели инновационной активности компаний 
по трем критериям:

1) потенциал инновационной деятельности;
2) инновационный процесс;
3) эффекты инновационных (внедренчес-

ких) процессов.
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