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Аннотация. Статья посвящена проблеме дифференциации элементов инновационно-
го потенциала на различных уровнях экономической системы — предприятие, от-
расль, регион, страна. Актуальность работы обусловлена недостаточной изученно-
стью специфики элементов инновационного потенциала на каждом уровне, что при-
водит к унифицированным подходам в их оценке. В целях исключения неэффектив-
ных решений в области управления и стратегического развития важным является пра-
вильное понимание специфики и структуры элементов инновационного потенциала 
на каждом уровне. В статье обосновывается необходимость учета характеристик, за-
дач и функций, присущих каждому уровню: от технологического потенциала пред-
приятий до интеграции страны в глобальные инновационные сети. Результаты иссле-
дования включают таблицу распределения элементов с учетом специфики уровней. 
Особое внимание уделяется взаимодействию элементов между уровнями, например, 
влиянию отраслевых кластеров на национальную инновационную систему. 
Ключевые слова: инновационный потенциал, экономическая система, дифференциа-
ция, конкурентоспособность, кластеры, внутренние ресурсы, управление инновациями. 
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Инновационный потенциал является ключевым фактором обеспечения устойчи-

вого экономического роста, повышения конкурентоспособности и технологического 
прогресса. В условиях глобализации, цифровизации и активизации международной 
конкуренции инновационный потенциал выступает не только в качестве ресурса, но 
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и как стратегический инструмент, определяющий перспективы развития как отдель-
ных предприятий, так и национальных экономик в целом [24].  

Однако подходы к изучению и оценке инновационного потенциала часто яв-
ляются унифицированными и недостаточно учитывают различия между уровня-
ми экономической системы — предприятия, отрасли или региона, а также стра-
ны. Между тем каждый из этих уровней имеет свои особенности, задачи и функ-
ции, что требует дифференцированного подхода. Например, на уровне предпри-
ятий основное внимание уделяется внутренним ресурсам, таким как человече-
ский капитал, технологические решения и организационные инновации. В то же 
время на отраслевом уровне важны кооперация участников рынка, стандартиза-
ция и создание кластеров. Национальный уровень ориентирован на развитие ин-
фраструктуры, международное сотрудничество и реализацию государственной 
инновационной политики.  

Неполное понимание специфики и структуры элементов инновационного по-
тенциала на каждом уровне может привести к неэффективным решениям в об-
ласти его управления и стратегического развития. Это определяет необходимость 
исследования состава элементов инновационного потенциала и их распределения 
по уровням экономической системы.  

Инновационный потенциал как ключевой фактор устойчивого экономическо-
го роста и конкурентоспособности становится объектом активного научного изу-
чения. Однако в современной литературе наблюдается тенденция унификации 
подходов к его оценке на различных уровнях: предприятия, региона/отрасли и 
страны. Эта унификация зачастую приводит к упрощению и недостаточной точ-
ности в разработке инструментов управления [21, 22]. Проблема состоит в том, 
что элементы инновационного потенциала определенного уровня экономической 
системы должны быть распределены в соответствии с занимаемым уровнем, так 
как их состав, функции и индикаторы оценки существенно различаются. 

Термин «инновационный потенциал» начал формироваться в рамках научной 
дискуссии о роли научно-технического прогресса в экономике. В советский пе-
риод (1970–1991) он ассоциировался с совокупностью научных, технических и 
материальных ресурсов, необходимых для внедрения достижений НТП 
(А. Ю. Юданов, В. Г. Медынский). В переходный период (1991–2000) акцент 
сместился на коммерциализацию знаний и технологий (Л. М. Гохберг, 
В. М. Рутгайзер), а в современный период понятие расширилось за счет включе-
ния факторов цифровизации, глобализации и устойчивого развития 
(Г. Б. Клейнер, Н. И. Иванова).  

Большинство исследований ориентировано на унифицированные модели, 
предполагающие использование одних и тех же элементов (например, научно-
технического, человеческого, финансового потенциала и др.) на всех уровнях. 
Однако это игнорирует существенные различия в ресурсах, задачах и функциях 
между разными уровнями экономической системы. На практике таким элемен-
там, как «финансовый потенциал» или «технологический потенциал», «инфра-
структурный потенциал», даются схожие характеристики для всех уровней. 
В этом смысле важными становятся работы современных исследователей, кото-
рые уточняют и расширяют понимание инновационного потенциала. 
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Так, например, Dabić, Kraus, Clauss, Brem и Ritala [11] подчеркивают важ-
ность новых бизнес-моделей, ориентированных на совместную экономику, и их 
влияние на инновационные процессы, акцентируя внимание на роли цифровиза-
ции и глобализации в расширении инновационного потенциала. 

Defourny и Nyssens [12] в своем исследовании о социальных инновациях и со-
циальном предпринимательстве акцентируют внимание на взаимосвязи между 
социальными инновациями и более широкими экономическими процессами, что 
добавляет новый слой в концепцию инновационного потенциала, особенно в 
контексте устойчивого развития и социальной экономики. 

Garud, Tuertscher и Van de Ven [13] предлагают более глубокий анализ инно-
вационных процессов, что позволяет рассматривать их как многогранное явле-
ние, включающее в себя различные стадии и этапы, требующие различного по-
тенциала на разных уровнях. 

Gawer и Cusumano [14], исследуя инновации на платформенных рынках, до-
бавляют в концепцию инновационного потенциала элементы, связанные с эво-
люцией платформ и экосистем, что также имеет прямое отношение к вопросам 
глобализации и цифровизации. 

Другая группа авторов видит различия между характеристиками элементов на 
разных уровнях инновационного потенциала. Так, например, такой элемент, как 
инфраструктурный потенциал, на уровне предприятия часто сводится к исполь-
зованию локальных ресурсов, таких как аренда помещений в технопарках или 
доступ к узкоспециализированным акселераторам [1]. На уровне отрасли этот же 
потенциал может включать в себя создание отраслевых кластеров или центров 
коллективного пользования [2, 3]. В то же время на уровне страны инфраструк-
турный потенциал представляет собой национальную инновационную систему, 
включающую сеть научных парков, образовательных и исследовательских учре-
ждений, интегрированных в глобальную экосистему [4, 5]. Аналогичный пример 
можно привести по финансовому потенциалу, который определяется как объем 
внутренних инвестиций в НИОКР на уровне предприятия [6], на уровне региона  
как сумма субсидий и грантов [7]. На уровне отрасли определяется как совокуп-
ность доступных финансовых ресурсов, включая частные инвестиции компаний 
отрасли, государственные субсидии, специализированные отраслевые фонды и 
венчурное финансирование, направленные на развитие ключевых технологиче-
ских направлений и проектов [9]. На уровне страны — как совокупность нацио-
нальных и международных источников финансирования [10]. Однако данные 
различия носят не системный характер, а встречаются при описаниях инноваци-
онных потенциалов определенного уровня, при этом могут перекрещиваться 
друг с другом [17]. Другой пример — международный потенциал. Он практиче-
ски отсутствует на уровне большинства предприятий, если только компания не 
ведет внешнеэкономическую деятельность. На уровне отрасли международный 
потенциал как часть инновационного потенциала отражается в участии предпри-
ятий отрасли в экспортных операциях, отраслевых форумах и выставках, а также 
стандартизации продукции, в представленных НИОКР отраслевыми научными 
организациями [15]. На национальном уровне международный потенциал стано-
вится основной характеристикой инновационного потенциала страны, так как 
отражает не только уровень востребованности инновационных разработок, но и 
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степень интеграции в мировую инновационную систему: это участие в глобаль-
ных научных программах, привлечение зарубежных инвестиций и экспорт высо-
котехнологичных решений [16]. Так, для предприятий ключевую роль играют 
элементы, связанные с технологическим потенциалом, например, доступ к обо-
рудованию и современным методам производства. Вместе с тем определение 
международного потенциала на уровне предприятий может быть несуществен-
ным, если они ориентированы только на локальные рынки. 

Существующая некоторая путаница в интерпретации результатов оценки со-
стояния инновационного потенциала на соответствующем уровне не позволяет 
точно определить факторы, влияющие на его развитие. Важно отметить, что не 
только специфика, но и состав элементов инновационного потенциала на раз-
личных уровнях экономической системы может различаться, что и определило 
цель нашего исследования. 

Для достижения цели распределения элементов инновационного потенциала 
по уровням экономической системы были использованы методы сравнительного 
анализа, системного подхода и структурно-функционального анализа. Эмпири-
ческую базу составили исследования, проведенные в области управления инно-
вациями, это работы таких авторов, как Л. М. Гохберг, Г. Б. Клейнер и 
Н. И. Иванова и др. 

Дифференцированный подход выявления отдельных элементов инновацион-
ного потенциала для разных уровней экономической системы становится осо-
бенно важным в условиях глобальной конкуренции и ограниченности ресурсов. 
Именно он позволяет четко определить, какие элементы инновационного потен-
циала являются критически важными для достижения стратегических целей на 
уровне предприятия, отрасли или страны, а какие элементы могут быть второ-
степенными или даже отсутствовать на данном уровне. 

На уровне отрасли элементы инновационного потенциала играют ключевую 
роль в формировании конкурентоспособности между секторами экономики, а 
также в определении взаимосвязей и взаимодействий внутри национальной ин-
новационной системы [20]. В данном контексте конкурентоспособность по от-
дельным секторам (кластерам) представляет собой интеграцию различных фак-
торов, которые влияют на способность конкретных отраслей и кластеров созда-
вать, внедрять и коммерциализировать инновации. 

Кластеры, территориальные или отраслевые, — это сосредоточенные группы 
взаимосвязанных компаний и организаций, играют важнейшую роль в развитии 
инновационного потенциала на уровне отраслей. Они включают не только пред-
приятия, но и научные и образовательные учреждения, исследовательские цен-
тры, венчурные фирмы и финансовые институты, взаимодействующие друг с 
другом с целью стимулирования инноваций. Такое тесное взаимодействие по-
зволяет ускорить обмен знаниями, технологиями и опытом, что существенно по-
вышает уровень инновационного потенциала на уровне конкретных кластеров. 

В свою очередь, конкурентоспособность отдельных кластеров и секторов на 
международной арене зависит от их способности привлекать и эффективно ис-
пользовать ресурсы, как человеческие, так и финансовые. Важную роль здесь 
играет наличие доступных механизмов финансирования, включая государствен-
ные субсидии, частные инвестиции и специализированные отраслевые фонды. 
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Кластеры, обладающие высокой степенью конкурентоспособности, способны 
интегрировать лучшие практики, инновационные идеи и технологии, что, в свою 
очередь, позволяет им занимать лидирующие позиции на глобальном рынке. 

Кроме того, конкурентоспособность национального инновационного потен-
циала по отдельным секторам или кластерам определяется рядом факторов, та-
ких как уровень развития инфраструктуры, наличие высококвалифицированных 
кадров, степень государственного участия в поддержке инноваций, а также спо-
собность предприятий адаптироваться к изменениям внешней среды и инноваци-
онным вызовам. В современных условиях важнейшими факторами конкуренто-
способности являются гибкость инновационных процессов и способность кла-
стеров быстро реагировать на изменяющиеся запросы рынка (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Распределение элементов инновационного потенциала  
по уровням экономической системы 

 

Составляющие Страна Регион Отрасль Предприятие 
1. Научно-
исследователь-
ская база 

Национальные на-
учные центры, уни-
верситеты, гло-
бальные исследо-
вания 

Региональные 
научные цен-
тры, вузы, ис-
следователь-
ские институ-
ты 

Отраслевые 
НИИ, специали-
зированные ла-
боратории 

Собственные 
R&D-отделы, 
партнерства с на-
учными организа-
циями 

2. Кадровый 
потенциал 

Образовательная 
система, миграци-
онная политика, 
уровень квалифи-
кации населения 

Региональные 
образователь-
ные програм-
мы, миграция 
внутри страны 

Отраслевые 
стандарты под-
готовки кадров, 
профессиональ-
ные сообщества. 

Квалификация со-
трудников, про-
граммы обучения и 
развития 

3. Технологиче-
ский потенциал 

Уровень развития 
технологий в целом 
(национальные ин-
новационные сис-
темы) 

Региональные 
технологиче-
ские кластеры, 
инновацион-
ные центры 

Отраслевые тех-
нологии, стан-
дарты и норма-
тивы 

Используемые 
технологии, патен-
ты, ноу-хау 

4. Финансовый 
потенциал 

Государственный 
бюджет, междуна-
родные инвести-
ции, фонды разви-
тия 

Региональные 
бюджеты, ме-
стные инве-
стиции, гранты 

Отраслевые ин-
вестиции, гран-
ты, субсидии 

Собственный ка-
питал, кредиты, 
инвестиции в ин-
новации 

5. Инфра-
структур-ный 
потенциал 

Национальная ин-
фраструктура 
(транспорт, связь, 
энергетика) 

Региональная 
инфраструкту-
ра (дороги, ло-
гистика, энер-
госнабжение) 

Отраслевые кла-
стеры, технопар-
ки, логистиче-
ские сети 

Производственные 
мощности, IT-
инфраструктура 

6. Институцио-
нальная среда 

Национальное за-
конодательство, 
налоговые льготы, 
поддержка иннова-
ций 

Региональные 
законы, про-
граммы под-
держки, мест-
ные инициати-
вы 

Отраслевые 
стандарты, регу-
ляторные требо-
вания 

Корпоративные 
политики, соблю-
дение нормативов 
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7. Куль- 
тура инноваций 

Общественная под-
держка инноваций, 
национальные ини-
циативы 

Региональные 
инновацион-
ные экосисте-
мы, локальные 
сообщества 

Отраслевые тра-
диции, уровень 
конкуренции 

Корпоративная 
культура, готов-
ность к изменени-
ям 

8. Рыночные 
условия 

Глобальная конку-
рентоспособность, 
экспортный потен-
циал 

Региональный 
спрос, локаль-
ные рынки 
сбыта 

Рыночный спрос 
на отраслевые 
продукты и ус-
луги 

Позиция на рынке, 
конкурентоспособ-
ность продукции 

 
При рассмотрении инновационного потенциала на уровне предприятий ос-

новное внимание уделяется внутренним ресурсам и их эффективному использо-
ванию для достижения инновационных целей. Это может быть оценка внутрен-
него инновационного климата: проведение внутренних аудитов для выявления 
готовности сотрудников к внедрению инноваций. Управление портфелем проек-
тов НИОКР: методы выбора, финансирования и контроля за инновационными 
проектами. Цифровизация процессов: внедрение CRM и других цифровых реше-
ний, повышающих инновационную активность. Наличие для предпринимателей 
корпоративных акселераторов и инкубаторов: создание внутренних структур для 
поддержки стартапов и инновационных идей сотрудников. 

На уровне отрасли при определении инновационного потенциала ключевую 
роль играют объединение усилий участников рынка и создание условий для коо-
перации. Специализированные инструменты могут быть следующими: создание 
отраслевых кластеров: объединение предприятий, образовательных и научных 
организаций для совместной работы над инновациями. Отраслевая стандартиза-
ция: разработка стандартов, обеспечивающих взаимодействие между участника-
ми отрасли. Общая платформа данных: создание единого информационного про-
странства для обмена данными и технологиями. Анализ рыночных трендов: мо-
ниторинг и прогнозирование развития технологий и спроса на отраслевом уров-
не. Наличие государственных преференций и льгот по развитию инновационного 
потенциала определенных отраслей как национального стратегического вектора 
развития. 

Уровень инновационного потенциала страны ориентирован на стратегическое 
планирование и создание условий для развития инновационной системы. Инст-
рументы могут включать: разработка национальной инновационной стратегии: 
определение приоритетов и долгосрочных целей. Государственное стимулирова-
ние НИОКР: предоставление налоговых льгот, субсидий, грантов для инноваци-
онной деятельности. Интеграция в глобальные инновационные сети: участие в 
международных проектах и программах. Развитие национальной инфраструкту-
ры: создание и финансирование технопарков, научных центров, инновационных 
городов. 

Инновационный потенциал страны, рассматриваемый через призму конкурен-
тоспособности между государствами, требует включения таких элементов, кото-
рые отражают ее способность эффективно отвечать на глобальные вызовы, вне-
дрять передовые технологии и занимать устойчивые позиции на международных 
рынках. При этом инновационный потенциал отрасли следует интерпретировать, 
с одной стороны, как способность отдельных секторов экономики конкурировать 
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между собой внутри страны за ресурсы, кадры, инвестиции и рынок, с другой 
стороны, обеспечивать национальные конкурентные преимущества на междуна-
родных рынках. 

На уровне страны ключевыми элементами, отражающими международную 
конкурентоспособность, могут быть научно-технический потенциал: способ-
ность к созданию уникальных технологий и продуктов, обеспечивающих для 
страны лидирующие позиции на мировых рынках. Например, генетические ис-
следования в сельском хозяйстве Канады позволяют этой стране экспортировать 
высококачественные семена, что является конкурентным преимуществом. Кад-
ровый потенциал: уровень подготовки специалистов, их квалификация и способ-
ность разрабатывать и внедрять инновации на уровне мировых стандартов. 
Сравнительный анализ, например, демонстрирует, что сельскохозяйственные 
специалисты Канады имеют доступ к программам непрерывного обучения, тогда 
как в России этот процесс нуждается в масштабной модернизации. Технологиче-
ский потенциал: доступ к современным инструментам и оборудованию, интегра-
ция цифровых технологий и автоматизация процессов. Развитие технологий точ-
ного земледелия в Канаде ставит её в более выгодное положение на междуна-
родной арене. Международный потенциал: способность к интеграции в глобаль-
ные цепочки добавленной стоимости, участие в международных проектах и экс-
портно-ориентированное развитие. Например, канадское сельское хозяйство ак-
тивно экспортирует продукцию в Китай и Европу, тогда как Россия пока осваи-
вает рынки преимущественно стран СНГ. 

На уровне отрасли элементы инновационного потенциала характеризуют кон-
курентоспособность между отдельными секторами за ресурсы внутри нацио-
нальной системы, а также характеризуют уровень конкурентоспособности на-
ционального инновационного потенциала по отдельным секторам (кластерам) на 
международном рынке.  

Проведенный анализ дифференциации элементов инновационного потенциала 
по уровням экономической системы позволил систематизировать ключевые эле-
менты, их функции и индикаторы оценки. Новизна проведенного исследования 
заключается в предложении подхода, ориентированного на специфические по-
требности и задачи каждого уровня (предприятия, отрасли, страны). Таким обра-
зом, на уровне отрасли элементы инновационного потенциала, характеризующие 
конкурентоспособность по отдельным секторам (кластерам), становятся основой 
для формирования национальной инновационной стратегии. Это позволяет эф-
фективно распределять ресурсы внутри национальной системы, а также устраи-
вать оптимальные условия для развития высокотехнологичных отраслей, что в 
долгосрочной перспективе будет способствовать укреплению позиций страны в 
мировой экономике. 

Это подразумевает акцент на следующих аспектах: инфраструктурный потен-
циал: развитость логистики, наличие отраслевых технопарков и исследователь-
ских центров. Например, в сельском хозяйстве конкуренция может разворачи-
ваться между производителями зерновых культур и молочной продукции за пра-
во использования передовой инфраструктуры. Рыночный потенциал: доступ к 
внутреннему рынку, его емкость и уровень конкуренции [19]. Внутри России 
производители зерна и масличных культур конкурируют за ограниченные сель-
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скохозяйственные ресурсы, такие как пахотные земли, рабочая сила и инвести-
ции. Эта конкуренция определяется как внутренними экономическими условия-
ми, так и внешними факторами, включая мировые цены на сельскохозяйствен-
ную продукцию, спрос на экспортные рынки и климатические условия [18; 23]. 

Подобный подход позволяет не только систематизировать элементы иннова-
ционного потенциала, но и разработать меры по усилению как международной, 
так и внутренней конкурентоспособности. 

Проведенное исследование позволит разработать методику оценки инноваци-
онного потенциала на различных уровнях экономической системы, способную не 
только учитывать специфику каждого уровня экономической системы (предпри-
ятия, отрасли, страны), но и обеспечить сопоставимость результатов. Исследова-
ние взаимодействия элементов инновационного потенциала на разных уровнях 
(например, как отраслевые кластеры влияют на национальную инновационную 
систему или как региональная политика влияет на потенциал предприятий) по-
зволит выявить механизмы синергии и устранения барьеров. 
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Abstract. The research is devoted to the problem of differentiating the elements  
of innovation potential at various levels of the economic system — enterprise, industry, 
region, country. Insufficient study of the specificity of innovation potential elements at each 
level leads to unified approaches to their assessment.  The article substantiates the need  
to take into account the characteristics, tasks and functions inherent in each level: from  
the technological potential of enterprises to the integration of the country into global 
innovation networks. We have compiled a table of elements distribution taking into account 
the specificity of the levels. Particular attention is paid to the interaction of elements 
between levels, for example, the influence of industry clusters on the national innovation 
system. 
Keywords: innovation potential, economic system, differentiation, competitiveness, clusters. 
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