
Постепенно с различной интенсивностью набирает силу процесс совершен
ствования рынка капитала и правового обеспечения. Создается впечатление, 
что в ближайшее время могут быть введены в действие необходимые правовые 
нормы и правила торговли, сопоставимые с принятыми в развитых странах.

После 1989 г. в странах Центральной и Восточной Европы возникли мил
лионы предпринимателей, большинство которых ограничили свою деятель
ность малыми предприятиями локального характера или со временем прекра
тили свою деятельность. Тем не менее значительная часть представителей дан
ной группы все же выжила. За последнее время эти люди научились действо
вать в изменившихся условиях и образовали новую предпринимательскую эли
ту, что стало позитивным фактором для привлечения иностранных инвесторов.

В течение ближайших 20 лет при стабильном политическом климате в стра
нах Центральной и Восточной Европы рынок венчурного капитала будет разви
ваться ускоренными темпами.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что сфера венчурного 
финансирования в странах Центральной и Восточной Европы будет постепенно 
увеличиваться. Расширение данной области деятельности неразрывно связано с 
увеличением экспорта товаров. По завершении начальных стадий развития, 
реализуемых в пределах внутреннего рынка, предприятия, производящие со
временную и привлекательную для покупателей продукцию, все в большей 
степени будут ориентироваться на экспорт. Это открывает благоприятные пер
спективы и для внешнеторговых фирм, которые благодаря сотрудничеству с 
фондами венчурного капитала могут получить совокупный эффект, принося
щий прибыль всем участникам.
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В статье изучены терминологические основы сущности инновационного 
потенциала и его составляющих, рассматриваются теоретико-методологи
ческие подходы к оценке инновационного потенциала социально-экономических 
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систем. Определены основные принципы, которым должны отвечать показа
тели, применяемые для анализа и оценки инновационного потенциала иссле
дуемой системы.

Ключевые слова: инновация, потенциал, управление, оценка, конкурентоспо
собность.

This article consider some conceptions which applies to detection essence o f in
novation, author studied terminological basis o f innovative potential and its compo
nents. Author considers some theoretical and methodical approaches to the parame
ters estimation o f social-economic system s innovational potential. The basic prin
ciples for the analysis and an assessment o f  innovative capacity o f studied system are 
defined.
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Формирование и использование инновационного потенциала имеет особое 
значение для хозяйственной системы любого уровня (предприятия, региона, 
республики). Эффективное управление потенциалом определяет конкуренто
способность страны в мировом сообществе, экономическое благосостояние 
предприятий и качество жизни населения. На современном этапе результатив
ность инновационного развития является одним из основных факторов роста 
экономики и повышения её конкурентоспособности.

Исследование инновационного потенциала необходимо для определения 
эффективности использования имеющихся ресурсов в инновационной деятель
ности, для установления возможности реализации поставленных целей в инно
вационной сфере, для определения восприимчивости к инновациям данной со
циально-экономической системы и готовности региона к созданию и освоению 
инновационной продукции.

Одним из подходов к анализу сущности инновационного потенциала явля
ется его представление в виде трех составляющих - ресурсной, инфраструктур
ной и результативной, которые взаимодополняют друг друга и выступают как 
единое целое.

Ресурсная составляющая является основой функционирования и развития 
инновационного потенциала, определяется как совокупность ресурсов, которые 
система может использовать для осуществления инновационной деятельности. 
Она включает в себя следующие основные компоненты, имеющие различное 
функциональное назначение: материально-технические, информационные, фи
нансовые, интеллектуальные, человеческие и другие виды ресурсов.

Материально-технические ресурсы определяют технические возможности 
осуществления инноваций, возможности освоения мировых производственно
технических достижений, технологический уровень производства, возможность 
применения новых технологий и в соответствии с этим производства новых ви
дов продукции при эффективном использовании факторов производства.

Следующая компонента ресурсной составляющей -  информационные ресур
сы, представляющие собой систему инновационной деятельности, включаю
щую данные о политике государства по совершенствованию национальной ин
новационной системы, составе и структуре научно-технического потенциала, 
его возможностях и важнейших результатах; национальном законодательстве, 
регламентирующем вопросы организации научно-технической и инновацион-
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ной деятельности, создания, охраны и использования объектов интеллектуаль
ной собственности; ценности важнейших для страны проектов, направленных 
на создание новейших ресурсосберегающих технологий, развитие наукоёмких 
импортозамещающих и экспортноориентированных производств, охрану окру
жающей среды [1].

Значимость информационных ресурсов в современном обществе повышает
ся, информация становится важнейшим ресурсом и фактором общественного 
развития.

Финансовые ресурсы характеризуются совокупностью источников и запасов 
финансовых возможностей, которые есть в наличии и могут быть использованы 
для реализации конкретных целей и заданий. Одним из показателей финансово
го потенциала является инвестиционная привлекательность анализируемой 
системы [2]. Очевидно, что благоприятный инвестиционный климат принципи
ально важен для активизации инновационной деятельности.

Особым элементом ресурсной составляющей являются интеллектуальные 
ресурсы, которые формируются человеком. Используя творческие способности 
и возможности человека, идеи превращаются в результаты интеллектуальной 
деятельности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товар
ные знаки, ноу-хау), которые могут быть эффективно использованы в иннова
ционной деятельности.

Основной компонентой ресурсной составляющей инновационного потен
циала являются человеческие ресурсы, способные к генерированию и решению 
инновационных задач. Основными качественными показателями выступают 
знания, способности усваивать и расширять знания, талант, опыт, квалифика
ция, образование, творческие способности человека, которые позволяют адап
тироваться к непрерывно меняющимся технологиям.

Человеческий ресурс выступает главной творческой силой, поскольку чело
век обладает навыками, знаниями, способностями и генерирует новые идеи, во
площаемые затем в инновационной деятельности. Данная компонента оказыва
ет непосредственное влияние не только на ресурсную составляющую иннова
ционного потенциала, но и на инфраструктурную и, особенно результативную 
составляющую [1].

Ресурсный потенциал, по мнению Г.Г. Жиц, целесообразно определять не 
как совокупность ресурсов, находящихся в распоряжении социально-экономи
ческой системы, а как способность системы использовать их для достижения 
желаемого результата и, прежде всего, применительно к сути рассматриваемой 
категории, способность системы осуществлять нововведения для того, чтобы 
получить этот результат [3].

Инфраструктурная составляющая представляет собой условия инноваци
онного развития, является связующей между научно-технической разработкой 
и производством, т.е. между ресурсной и результативной составляющими ин
новационного потенциала. Представляет собой совокупность организаций, ре
сурсов и средств, обеспечивающих материально-техническое, финансовое, ор
ганизационно-методическое, информационное, консультационное и иное об
служивание инновационной деятельности. Включает оценку ресурсов государ
ственной поддержки для создания благоприятного инновационного климата, а 
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также инфраструктурные ресурсы инновационной сферы (наличие научно- 
производственных центров, организаций, выполняющих исследования и разра
ботки, технопарков, бизнес-инкубаторов, инновационных центров, центров 
трансфера технологий, информационных и маркетинговых центров, научно- 
технических библиотек, венчурных фондов).

Результативная составляющая отражает результат реализации ресурсных 
возможностей, является характеристикой достигнутого уровня использования 
инновационного потенциала. Другими словами, результирующий компонент - 
это способность системы использовать существующие ресурсы для достижения 
желаемого результата. Выражается результат в виде внедрённых новых техно
логий, в темпах роста новой продукции, в показателях численности занятых в 
инновационной сфере, в динамике роста инновационно-активных предприятий, 
т.е. в количественных и качественных показателях изменения системы. Основ
ным показателем, характеризующим результативную составляющую иннова
ционного потенциала, является способность системы эффективно использовать 
полученные новшества в практике для повышения качества жизни населения, 
для развития науки, промышленности, оборонного потенциала страны.

Таким образом, инновационный потенциал можно охарактеризовать как 
динамичную систему, которая представляет собой ресурсную составляющую, 
накопленную за предыдущий период осуществления инновационной деятель
ности, инфраструктурную составляющую, создающую условия для развития 
инноваций, и результаты текущих периодов, которые, взаимодействуя между 
собой и дополняя друг друга, можно использовать для непрерывного прираще
ния нового знания, для появления новых изобретений и открытий.

Именно так характеризовал инновационный потенциал И.А. Шумпетер: ин
новационный потенциал следует оценивать положительно тогда, когда он по
зволяет воплотить новацию в конкретный результат, который послужит осно
вой для следующего инновационного витка [4].

Инновационный потенциал характеризуется системой показателей, которые 
в совокупности дают представление о развитии инновационных процессов, о 
конкурентоспособности социально-экономической системы.

На основе экономического анализа статистических показателей оценка ин
новационного потенциала исследуемой системы определяется по следующим 
направлениям:

- оценка ресурсной составляющей;
- оценка инфраструктуры;
- оценка результативной составляющей инновационного потенциала.
Набор показателей, характеризующих инновационный потенциал может

быть достаточно разнообразен, но, вместе с тем он должен соответствовать сле
дующим принципам: принцип научной обоснованности; принцип системности; 
принцип синергичности; принцип комплексности; принцип репрезентативно
сти; принцип достоверности; принцип динамичности; принцип сопоставимости.

Принцип научной обоснованности предусматривает разработку системы 
оценки инновационного потенциала с учётом достижений современной теории 
и разработанных методов, апробируя новые инструменты оценки полученных 
данных с использованием современных информационных технологий.
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Принцип системности рассматривает исследуемую систему управления ин
новационным потенциалом как совокупность подсистем и как элемент более 
масштабной системы, предполагает возможность сопоставления рассматривае
мой системы с другими однотипными системами.

Принцип синергичности позволяет добиться большего эффекта при согла
сованности действий всех взаимосвязанных элементов системы, чем при улуч
шении функционирования отдельных составляющих системы.

Принцип комплексности предусматривает всестороннюю оценку всех пока
зателей, составляющих систему инновационного потенциала, изучение взаимо
связей показателей между собой и анализ различных видов информации.

Принцип репрезентативности определяет сбор данных, которые всесторонне 
и многогранно характеризуют анализируемые процессы и результаты иссле
дуемой системы.

Принцип достоверности требует отбор показателей, которые обладают из- 
меряемостью, обоснованностью и статистической достоверностью (в этой связи 
предлагается отказаться от качественных индикаторов, оцениваемых экспертно).

Принцип динамичности рассматривает исследуемую систему и её элементы 
в непрерывном движении, что требует выявления тенденций развития иннова
ционного потенциала.

Принцип сопоставимости требует использовать показатели, характеризую
щие инновационный потенциал, с учётом изменения их во времени и простран
стве для корректного проведения сравнительного анализа.

Совокупность этих принципов образует сложную систему логически свя
занных и взаимодополняющих элементов, ориентированную на создание ин
формационной основы для анализа.

Зная свои возможности, экономическая система может выработать полно
ценную стратегию развития в перспективе. Анализ и оценка инновационного 
потенциала может стать основой для разработки и реализации инновационной 
политики, для определения совокупности мер и действий органов управления 
инновационным развитием, для оценки влияния факторов, воздействующих на 
формирование инновационного потенциала, а также для использования полу
ченных результатов при прогнозировании инновационного развития исследуе
мой системы и исследовании его влияния на социально-экономическое разви
тие страны.
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