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Один из ключевых факторов, оказывающих существенное влияние на инноваци-
онную активность промышленных предприятий, объединяет в себе науку и образова-
ние. На наш взгляд, в постиндустриальную эпоху, в условиях информационного обще-
ства данный фактор является одним из самых значимых. Важно отметить, что форми-
рующаяся в развитых странах инновационная экономика использует наукоемкие то-
вары и услуги для образования более 50% валового внутреннего продукта [1]. Более 
того, существует несколько определенных признаков, которые характеризуют иннова-
ционную экономику, появляющуюся в рамках постиндустриального общества [2]: 

1. Преобладание товара «знание» на рынке. Данная характеристика достаточно 
очевидна и легко может быть отслежена. Знание, объективированное в товарах и услугах 
(например, произведенные и оснащенные программным обеспечением роботы, автомо-
били, предметы бытовой техники и т. д.), составляет бо́льшую часть в структуре созда-
ваемой в постиндустриальном обществе стоимости. Данные изменения в стоимостной 
структуре характерны как для ранней стадии развития инновационной экономики, так и 
на стадии её интенсивного роста и развития. Данный процесс изменения стоимостной 
структуры экономики может осуществляться тремя способами. Во-первых, посредством 
замещения используемых традиционных технологий интеллектуальными, которые спо-
собствуют очень резкому росту производительности труда. Например, использование 
роботизированных комплексов в производственном процессе. Во-вторых, через повыше-
ние уровня наукоемкости имеющихся на рынке товаров и услуг. К примеру, эволюция 
возможностей мобильных телефонов – от простых аппаратов, соединяющих двух або-
нентов посредством мобильной связи, до сложных приборов с богатым программным 
обеспечением, которые могут заменить персональные компьютеры. В-третьих, посред-
ством не просто увеличения объема, а исключительным доминированием интеллекту-
альных товаров и услуг на рынке. 

2. Повышение доли интеллектуального труда в доходах. Многочисленные субъ-
екты инновационной экономики получают доходы, которые обусловливаются не 
только уровнем затрат труда, но и использованием интеллектуальных способностей. 

                                                
 Работа выполнена в рамках НИР темплана Проект № 383: «Работники промышленной и научно-тех-
нической сферы в условиях моногорода (на примере социологического анализа Тольятти)». 
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Другими словами, доходы в рамках инновационной экономики в основном формиру-
ются за счет использования интеллектуальной собственности. Данный тип экономики 
принято считать интеллектоемким. Рассматривая инновационную экономику в имуще-
ственном аспекте, можно констатировать, что создаются объективные условия, в ко-
торых в значительной степени нивелируется проблема имущественной собственно-
сти (в обычном, традиционном её понимании, а также как собственности на средства 
производства). В связи с этим на первый план выходит интеллектуальная собствен-
ность (например, специализированные знания, умения и навыки специфической ра-
боты и т. д.). Данная ситуация может быть подтверждена и тем, что переход большого 
числа предприятий России в частную собственность не способствовал экономиче-
скому росту как самого предприятия, так и государства в целом. Это произошло по-
тому, что происходившие процессы не затрагивали собственников человеческого ка-
питала. Существует мнение, что одним из действенных средств разрешения россий-
ских социально-экономических проблем и трудностей является мобилизация накоп-
ленного национального человеческого капитала (а не создание сильного, стабильного 
класса частных собственников) [3]. 

3. Влияние государства на процессы формирования человеческого капитала. Се-
годня постепенно государство, понимая важность наличия и высокого уровня человече-
ского капитала в национальной экономике, старается взять процесс его сознательного 
формального создания, конструирования в свои руки. Другими словами, на основании 
показанных данных можно сделать вывод, что развитие научно-образовательной сферы 
становится ключевой подсистемой развития инновационной экономики. В рамках этой 
сферы происходит зарождение, формирование новых способов осуществления жизни. 
И именно эта сфера направлена на формирование новой конкурентоспособной лично-
сти, характеризующейся творческой, инновационной активностью. 

Кроме того, и зарубежные, и отечественные учёные отмечают ту важную роль, 
которую играют научные разработки для инновационного развития промышленных 
предприятий. Так, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации Валентина Ильинична Кравцова в результате многочис-
ленных исследований приходит к выводу, что в ходе достаточно длительного про-
цесса (с 1970-х гг.) интеграции науки с производством созданы благоприятные усло-
вия для социально-экономического развития [4]. Кроме того, все это явилось ключе-
вой предпосылкой появления наукоемких технологий, изделий и отраслей экономики 
как новой экономической категории. Данный кластер предполагает изначально новый, 
инновационный тип воспроизводства, ведущий к принципиальному, качественному 
изменению производительных сил и производственных отношений. Инновационный 
тип производства, в свою очередь, требует от участников инновационного процесса 
очень высокого уровня интеграции, сотрудничества. В связи с этим базой для форми-
рования инновационной экономики является построение отношений партнерства 
между учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами, промыш-
ленными предприятиями и государством. 

Российские ученые, исследовавшие взаимодействие науки, образования и соци-
ального развития, ‒ С. Ю. Глазьев, Д. С. Львов, Г. Г. Фетисов ‒ определили, что соци-
ально-экономическое развитие очень жестко привязано к существующим в обществе 
научным направлениям, которые постепенно воплощаются в инновациях [5]. Основ-
ная трудность в данной ситуации заключается в необходимости существенного фи-
нансового обеспечения. Но и данная проблема может быть нивелирована за счет це-
ленаправленного финансирования на основе привлечения инвестиций, создания на 
базе учебных и научных учреждений коммерческих предприятий, интеграции учебных 
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и научных заведений с производственными предприятиями. В результате данного 
партнерства появляются принципиально новые научно-технические данные, знания и 
продукция, а также происходит значительное повышение качества социального взаи-
модействия и управления, оптимизация затрат. И как следствие, становятся возмож-
ными новые инвестиционные проекты в области образования, науки и производства 
[6]. Указанное взаимодействие может быть полноценно лишь при действенных меха-
низмах, которые стимулируют необходимый уровень инновационной активности 
участников. Существует мнение, что использование кластерного подхода может при-
вести к интенсификации экономических связей, позволяющих достичь максимально 
возможной эффективности взаимодействия науки, производства и государства в 
сфере инноваций по этим видам деятельности. 

Подводя промежуточный итог, скажем, что основная направленность инновацион-
ного развития промышленных предприятий сконцентрирована на приоритетных направ-
лениях высокотехнологичного производства. Именно в этом направлении основным ре-
сурсом социально-экономического и инновационного развития становятся знания. И 
именно знания являются тем ключевым фактором, который определяет повышение 
уровня конкурентоспособности предприятия и значимый рост его рыночной стоимости. 

Процессы накопления и транслирования знаний могут обеспечить эволюционный 
переход общества к инновационному типу развития. Важно отметить, что именно эво-
люционный переход является предпочтительным (в сравнении с революционным), по-
скольку в ходе постепенного освоения новых практик субъекты инновационной актив-
ности успевают осмыслить, понять их, привыкнуть к новым формам деятельности, ощу-
тить их преимущества и отметить недостатки, которые тут же можно поправить. Данный 
процесс также включает и «широкомасштабное освоение и диффузию базисных техно-
логических инноваций» [7]. Кроме того, ознакомление с технологическими инновациями 
должно происходить при выполнении некоторых условий в целях достижения опти-
мальности. Во-первых, должны быть созданы благоприятные экономические и инсти-
туционально-правовые условия. Во-вторых, важно согласовать технические возможно-
сти, которыми обладает общество, с его общественными потребностями. В-третьих, 
необходимо синхронизировать реструктуризацию всех системообразующих элементов 
общества, связанных со становлением и развитием производственной, научно-техни-
ческой, социальной, финансовой и других сфер. Из произведенного анализа следует, 
что далеко не каждое промышленное предприятие может совершить качественно но-
вый скачок в инновационном развитии. Отметим, что этот переход сопровождается вы-
соким уровнем риска (экономического, предпринимательского и пр.). Это можно объяс-
нить тем, что современное промышленное предприятие не всегда обладает достаточ-
ным потенциалом для подобного «прорывного» развития. Поэтому можно говорить о 
ключевых условиях отказа от эволюционного перехода промышленного предприятия в 
пользу инновационного. Для начала необходимо обеспечить очень высокий уровень 
представления науки в функционировании предприятия. Это может быть выражено, 
например, в фундаментальности проводимых прикладных технологических исследова-
ний и нововведений на производстве или в соответствии уровня технологических тре-
бований и условий имеющемуся уровню развития науки, научного потенциала. Также 
достижения науки могут быть представлены и в организационно-управленческой сфере 
предприятия: гибкость организационно-экономических форм и отношений, оптималь-
ное использование ресурсно-финансовой среды (логистика) и применение педагогиче-
ских и обучающих технологий повышения инновационной готовности. 

В исследованиях перехода к инновационному типу развития промышленных 
предприятий зачастую можно часто встретить понятие «инновационный потенциал». 
Можно отметить, что это понятие становится очень актуальным в современной науке. 
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Инновационный потенциал характеризует внутреннюю способность и возможность 
субъекта инновационной активности к производству осознанной деятельности по по-
иску, разработке, привлечению ресурсов для создания принципиально нового про-
дукта или известного продукта с принципиально новыми свойствами и потребитель-
скими характеристиками. Инновационный потенциал промышленного предприятия 
можно назвать предшественником исследуемой нами инновационной активности. 
Между этими показателями наблюдается линейная положительная зависимость y = 
ax + b (рис. 1). Другими словами, чем богаче инновационный потенциал, тем интен-
сивнее его инновационная активность. 
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y = ax + b, 
где x – инновационный потенциал; 
y – инновационная активность; 
a – значимость инновационного потенци-
ала; 
b – усилия по наращиванию инновацион-
ного потенциала 

 Инновационный потенциал  
 

Рис. 1. Графическое изображение линейной зависимости инновационного потенциала  
и инновационной активности промышленного предприятия 

 

Рассмотрим возможные варианты соотношения выделенной нами пары показа-
телей. Учитывая только коэффициент а (значимость инновационного потенциала), 
можно предположить, что чем богаче, актуальнее для данного времени и уровня раз-
вития предприятия инновационный потенциал, тем интенсивнее инновационная ак-
тивность стремится к своему максимуму (рис. 2).  
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 Инновационный потенциал  Инновационный потенциал 
 а) y = 1x + 0  б) y = 3x + 0 

 

Рис. 2. Зависимость интенсивности инновационной активности  
от актуальности инновационного потенциала 
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При изучении линейной зависимости инновационной активности от инновацион-
ного потенциала также следует учитывать усилия, который прикладывает субъект ин-
новационной активности для наращивания собственного инновационного потенци-
ала. Это могут быть как усилия отдельного индивида, так и корпоративные меропри-
ятия, вписанные в социальную технологию профессиональной подготовки персонала 
промышленного предприятия. 
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 а) y = 1x + 0  б) y = 1x + 2  в) y = 1x + 3 

 

Рис. 3. Зависимость интенсивности инновационной активности от усилий субъекта  
по наращиванию инновационного потенциала 

 

Как видим из сравнения графиков а и в на рис. 3, при больших усилиях субъекта 
по наращиванию собственного инновационного потенциала наблюдается существен-
ный скачок в уровне его инновационной активности. 

В научной литературе очень много сказано об экономической стороне инноваци-
онного потенциала, который рассматривается преимущественно в качестве опреде-
ленного ресурса, обеспечивающего инновационную деятельность. Важно отметить, 
что инновационный потенциал не может быть отождествлен с ресурсной базой пред-
приятия, поскольку, находясь в различных условиях, разные предприятия совершенно 
по-разному используют равные ресурсы. Поэтому наличие определенного вида ре-
сурсов совершенно не является гарантией их эффективного использования и дости-
жения определенного уровня инновационного развития. В связи с этим сведе́ние по-
нятия «инновационный потенциал» исключительно к категории экономико-хозяй-
ственных ресурсов не может быть уместным ни в теории, ни на практике. Наличие 
инновационного потенциала предполагает существование у субъекта скрытых, неис-
пользованных возможностей, которые при определенных условиях могут быть упо-
треблены для достижения целей. Данные возможности не укладываются в стандарт-
ную экономическую ресурсную структуру инновационного потенциала. Здесь мы 
имеем дело с человеческим капиталом, тесно связанным с социальным ресурсом про-
мышленного предприятия. 

Одним из критериев выделения составляющих элементов инновационного по-
тенциала является их функциональность, то есть их роль в инновационном процессе, 
наблюдаемом на промышленном предприятии. В связи с этим отмечаем наличие сле-
дующих составных частей инновационного потенциала: социальный, кадровый, тех-
нико-технологический, информационный, материально-технический, финансовый ре-
сурсы. Все эти ресурсы составляют базу, благоприятствующую реализации перехода 
предприятия на инновационный путь функционирования. 

Финансовые ресурсы, входящие в состав инновационного потенциала, нацелены 
на выполнение нескольких функций. Во-первых, обеспечение поступлений финансо-

http://e-koncept.ru/2015/


Желнина Е. В. Наука и образование как факторы инновационной активно-
сти современных промышленных предприятий // Концепт. – 2015. – № 07 
(июль). – ART 15235. – 0,6 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2015/15235.htm. – 
ISSN 2304-120X.  

6 
 

вых средств, необходимых для реализации инноваций. Во-вторых, обеспечение про-
порциональности поступаемых финансовых средств в зависимости от потребности 
ситуации (так называемая эластичность обеспечения). В-третьих, финансовое воз-
действие на субъекта инновационной активности (стимулирование, мотивирование) в 
целях активизации его деятельности. В-четвертых, согласование потребностей пред-
приятия в инновациях с его возможностями по реализации этих инноваций. В-пятых, 
отслеживание эффективного расходования финансовых ресурсов на инновации. 

Материально-технические ресурсы также осуществляют важные функции в про-
цессе формирования инновационного потенциала, поскольку, во-первых, представ-
ляют собой его овеществленный базис – оборудование, материалы, средства произ-
водства. Во-вторых, являясь материальной основой, материально-технические ре-
сурсы обусловливают технико-технологическую базу инновационного потенциала. В-
третьих, материально-технические ресурсы оказывают влияние на темп и масштаб 
инновационной активности. В-четвертых, происходит обеспечение деятельности со-
путствующих отраслей, которые производят «наполнение» материально-техниче-
скими ресурсами исследуемые нами промышленные предприятия. Например, авто-
мобильная отрасль тесно связана с добывающей, металлообрабатывающей, химиче-
ской и текстильной промышленностью, а также с областями дизайна, графики, марке-
тинга и пр. Кроме того, автомобильная отрасль относится к числу наукоемких, исполь-
зующих высокие технологии, которые, в свою очередь, при создании и использовании 
также нуждаются в наукоемких технологических решениях. 

Наличие богатой базы информационных ресурсов инновационного потенциала 
обеспечивает процессы инновационного творчества, позволяет производить поиск, 
оценку, внедрение и производство инноваций и инновационных практик. 

Технико-технологические ресурсы инновационного потенциала являются и сред-
ством, и целью. В качестве цели они представляют собой некий идеальный уровень 
имеющихся в распоряжении промышленного предприятия технологий, необходимый 
для эффективной работы. В качестве средства технико-технологические ресурсы ис-
пользуются для производства инновационных продуктов и услуг. 

Кадровые ресурсы инновационного потенциала, на наш взгляд, являются од-
ними из ключевых, поскольку инновации сами по себе, без активного субъекта не 
имеют никакой ценности. Только тогда, когда новшество проходит через сознатель-
ную активность человека (работника, изобретателя, инноватора), инновации приоб-
ретают действительную значимость как для личности, так и для общества. 

Социальные ресурсы инновационного потенциала, на наш взгляд, являются 
наиболее значимыми, поскольку именно от социального капитала (составляющими 
которого являются люди с их профессиональными характеристиками, социальными 
связями и отношениями, опытом совместной и индивидуальной работы) зависит 
успешность и результативность большой социальной формальной общности, которой 
и является промышленное предприятие. 

Взгляд на инновационный потенциал только как на совокупность ресурсов (пусть 
даже и очень богатых) без учета целевой характеристики не имеет смысла. Именно 
поэтому уместно упомянуть результативный подход в изучении инновационного по-
тенциала, который рассматривает его через «результат» инновационной деятельно-
сти. Мы уже говорили, что сведение понятия «инновационный потенциал» исключи-
тельно к категории экономико-хозяйственных ресурсов не может быть уместным ни в 
теории, ни на практике. Данный тезис был доказан рассмотрением ресурсов, пред-
ставленным выше. Еще одним важным моментом комплексности исследуемого поня-

http://e-koncept.ru/2015/


Желнина Е. В. Наука и образование как факторы инновационной активно-
сти современных промышленных предприятий // Концепт. – 2015. – № 07 
(июль). – ART 15235. – 0,6 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2015/15235.htm. – 
ISSN 2304-120X.  

7 
 

тия является взаимодействие ресурсов и целей в структуре инновационного потенци-
ала. Данное взаимодействие характеризуется сложной, далеко не однозначной взаи-
мосвязью. С одной стороны, количество и качество имеющихся и прогнозируемых ре-
сурсов обусловливают количественные характеристики инновационного потенциала, 
а также предметное содержание определяемой им инновационной активности. С дру-
гой стороны, цели задают вектор актуализации, мобилизации и формирования ресур-
сов. Таким образом, можно утверждать, что ресурсы и цели инновационного потенци-
ала представляют собой нераздельную целостность (комплекс) материальных и ин-
формационных факторов его формирования и совершенствования. Сама процедура 
совмещения, согласования ресурсов и целей происходит в процессе использования 
инновационного потенциала субъектом инновационной активности. 

Подводя итог проведенного анализа, необходимо отметить, что ресурсы иннова-
ционного потенциала субъекта инновационной активности направлены на реализа-
цию двух очень важных функций, способствующих интенсификации инновационной 
активности предприятия. Во-первых, ресурсы представляют собой вещественно-ма-
териальную основу достижения запланированных результатов инновационной актив-
ности. Во-вторых, ресурсы являются объектом управленческого воздействия, направ-
ленного на их развитие и совершенствование, необходимых для интенсификации ин-
новационной активности, которая является одной из основных целей инновационной 
активности промышленного предприятия. Данное управление в современном обще-
стве происходит в следующих условиях, которые необходимо учитывать в целях оп-
тимизации инновационной и управленческой деятельности. 

1. Трансформация ресурсной базы. В постиндустриальном обществе происхо-
дит «усложнение содержания, структуры и динамики» [8] ресурсной основы, состав-
ляющей базу инновационного совершенствования промышленных предприятий. 

2. Вариативность использования ресурсов. Сегодня наблюдается расширение 
вариантов и альтернатив применения тех или иных видов ресурсного обеспечения [9, 
10] в целях оптимальной реализации целей инновационной активности, для повыше-
ния её результативности. 

3. Повышение неопределенности. Современная внешняя и внутренняя среда 
промышленных предприятий представляет собой очень динамичную систему, харак-
теризующуюся очень большим удельным весом происходящих в ней изменений. В 
связи с этим происходит объективное повышение количества и силы воздействия ве-
роятностных факторов, которые устанавливают как направление использования ре-
сурсов имеющегося инновационного потенциала субъекта, так и будущую актуализа-
цию потенциальных ресурсов [11], которые в данный период следует развивать и 
наращивать (накапливать). 

4. Интенсификация использования инновационных ресурсов. Здесь в качестве 
инновационных ресурсов принимаются, прежде всего, результаты работы и достиже-
ния научно-технического прогресса, которые с нарастающей интенсивностью исполь-
зуются для обеспечения устойчивого экономического развития и роста. Помимо зна-
чимости указанных результатов в качестве ресурсов инновационной активности, ин-
тенсификация их использования тесно связана и со следующим условием инноваци-
онного управления. 

5. Возрастание влияния государства. Постепенно происходит усиление функ-
ций государства в области оптимизации пользования инновационных средств и ре-
сурсов. Несколько подробнее рассмотрим механизмы влияния российского государ-
ства на процессы интенсификации инновационной активности предприятий. В целях 
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формирования благоприятных налоговых условий для предприятий, осуществляю-
щих инновационную деятельность, был принят Федеральный закон от 7 июня 2011 г. 
№ 132-ФЗ, который определил и уточнил порядок учета при налогообложении при-
были и структуру расходов на научные исследования и опытно-конструкторские раз-
работки (НИОКР). Согласно данному закону и последующим поправкам, расходами на 
НИОКР признаются затраты на создание новой или усовершенствование производи-
мой продукции (работ, услуг), а также применяемых технологий, методов организации 
производства и управления (ст. 262 НК РФ). Кроме того, законом закрепляется пере-
чень расходов на НИОКР (ст. 262 НК РФ), а также порядок их признания и налогового 
учета (ст. 262 НК РФ). Определены особенности ведения налогового учета расходов 
на НИОКР (ст. 332 НК РФ). 

Анализируя нормы данного закона, необходимо отметить те из них, которые 
наиболее значимы для развития науки и образования. Так, у современных предприя-
тий, разрабатывающих и реализующих наиболее актуальные направления НИОКР, 
есть возможность применять повышающий коэффициент 1,5 к затратам (ст. 262 НК 
РФ). Это осуществляется в соответствии с перечнем, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2008 г. № 988. 

Помимо этого для предприятий законом предусматривается возможность созда-
ния резервов предстоящих расходов на НИОКР, что, безусловно, способствует разви-
тию процессов планирования инновационной деятельности и подготовительных ме-
роприятий (ст. 264, 267 НК РФ). Принципиально важной для развития науки и образо-
вания представляется возможность к расходам, не учитываемым в целях налогооб-
ложения (ст. 270 НК РФ), относить суммы отчислений на формирование фондов под-
держки научной, научно-технической и инновационной деятельности, сверх сумм от-
числений (ст. 270 НК). Состав подобных расходов предложен в ст. 249 НК РФ. Важно 
отметить, что государство устанавливает верхнюю границу этих расходов – не более 
1,5 доходов от реализации. 

Государство предлагает современным предприятиям своего рода налоговые ка-
никулы, на три года освобождая их от уплаты налога на имущество при условии ввода 
в эксплуатацию высокоэнергоэффективных объектов.  

Возвращаясь к ресурсной базе инновационного потенциала, важно отметить, что 
использование данного потенциала в большей части зависит от социально-экономи-
ческих форм использования материально-вещественной части ресурсов. 

В процессе рассмотрения науки и образования как фактора инновационной ак-
тивности современного промышленного предприятия необходимо сформировать по-
нятие и значение знания как основы данного фактора. В общественных науках мы мо-
жем найти так называемый инновационный подход к изучению знания, информации, 
информационного общества. Представители данного научного направления разви-
вают идею о том, что основой общества, называемого информационным, должна 
стать «экспансия нововведений» [12]. Данное понятие было введено Йозефом Шум-
петером, который считал, что этот процесс должен обеспечивать как конкурентные 
преимущества, так и общий стиль жизни в новом обществе. 

Подводя итог проведенного анализа, сделаем некоторые выводы. 
1. Инновационный потенциал характеризует внутреннюю способность и воз-

можность субъекта инновационной активности к производству осознанной деятельно-
сти по поиску, разработке, привлечению ресурсов для создания принципиально но-
вого продукта или известного продукта с принципиально новыми свойствами и потре-
бительскими характеристиками. 
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2. Сведение понятия «инновационный потенциал» исключительно к категории эко-
номико-хозяйственных ресурсов не может быть уместным ни в теории, ни на практике. 

3. Сложная, далеко не однозначная взаимосвязь ресурсов и целей в структуре 
инновационного потенциала современного промышленного предприятия. 

4. Использование инновационного потенциала в большей части зависит от соци-
ально-экономических форм использования материально-вещественной части ресурсов. 
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