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В настоящее время современное состояние российской экономики требует от производителей не 

только увеличения инвестиций, но и предания им инновационной направленности.  
Такое условие означает изменение подхода к воспроизводству экономики, в развитии которой на-

учно-технический прогресс, новая техника и прогрессивные технологии должны занимать особое место.  
Но сложившаяся в экономике ситуация убеждает в необходимости усиления инвестиционной дея-

тельности корпораций, объединений и отдельных предприятий. Одной стороной осуществления инно-
ваций в сфере производства является увеличение инвестиций, а другой – увеличение вклада науки в об-
новление производственного потенциала.  

Важной особенностью современного этапа научно-технического прогресса, характеризуемого вер-
тикальной интеграцией экономики, является растущее  значение каналов связи между субъектами хо-
зяйствования и соответственно передаваемых по ним потокам – информационным, энергетическим, ма-
териальным, финансовым. Сбой в интеграционных связях, равно как  и отсутствие таких связей, суще-
ственно тормозят экономическое развитие. Поэтому задача заключается в том, чтобы, с одной стороны, 
– построить надежную систему связей, необходимых для вертикально интегрированной экономики, а с 
другой – обеспечить бесперебойное их функционирование в увязке с потоками различного воспроиз-
водственного назначения. 

Инновационная коммуникация охватывает деятельность, направленную на реализацию новаций, и 
состоит из трех основных составляющих: предмет инновации; технологический аспект; организация 
действий по внедрению и промышленному освоению.  

На практике выделяют три базовые формы организации инновационного процесса: административ-
но-хозяйственную; программно-целевую; инициативную. 

Административно-хозяйственная форма предполагает наличие научно-производственного центра – 
крупную или среднюю корпорацию, объединяющую под общим руководством научные исследования и 
разработки, производство и сбыт новой продукции. Большинство фирм, выполняющих научные иссле-
дования и опытно-конструкторские разработки, функционируют в промышленности. 

Решению задач научно-технических прорывов, особенно в таких прогрессивных отраслях, как мик-
роэлектроника, биотехнология, робототехника служит программно-целевая форма организации НИ-
ОКР.  Координационная форма управления целевыми научно-техническими программами предусмат-
ривает работу участников программ  в своих организациях и согласование их деятельности из центра 
управления программой. Не менее эффективным надо считать формирование  новых организаций для 
решения тех или иных крупных задач. Это так называемая чистая программно-целевая структура. 



Научные исследования интегрируются с проектированием и разработкой принципиально новых ви-
дов техники и продукции с помощью инженерных центров.  Большое распространение получила прак-
тика создания университетских исследовательских и опытно-промышленных центров. Управляются та-
кие центры советами, которые разрабатывают планы исследований, а также организуют проведение 
НИОКР по договорам с заказчиками.  

Комплексной формой организации взаимодействия фундаментальной науки с производством, ши-
роко практикуемой в развитых индустриальных странах, служат технопарки и технополисы.  

Технополис – это научно-промышленный комплекс, созданный для производства новой прогрес-
сивной продукции или для разработки новых наукоемких технологий на базе тесных отношений и 
взаимодействия с университетами и научно-техническими центрами. В технополисе объединяются нау-
ка, техника и предпринимательство, осуществляется тесное сотрудничество между академической нау-
кой, предпринимателями, местными и центральными органами власти. Основой технополиса является 
его научно-исследовательский комплекс. 

  Промежуточной формой между административно-хозяйственным и программно-целевым метода-
ми руководства процессом научно-технического развития  служат временные центры, создаваемые для 
решения крупных научно-технических проблем. После завершения поставленной перед ними задачи 
центр реорганизуется. 

Одной из форм организации инновационного процесса является инициативная. Она состоит в фи-
нансировании научно-технической, консультативно-управленческой и административной помощи изо-
бретателям-одиночкам, инициативным группам, а также малым фирмам, создаваемым для освоения 
технических и других нововведений.  Значение подобных экономических и организационных механиз-
мов вытекает из специфики самого инновационного процесса, особенно на ранних стадиях, когда вели-
ка степень неопределенности. Здесь главная ставка делается на человеческий фактор. 

Непосредственно управлять инновационным процессом призван инновационный менеджер. Спе-
цифика инноваций как  объекта управления предопределяет особенности труда инновационного менед-
жера,  к которому помимо общих требований (творческий характер, разносторонние знания и аналити-
ческие способности) предъявляются и специфические требования. Главное из них – умение мотивиро-
вать свои решения перед многочисленными участниками инновации. А профессиональные экономиче-
ские знания позволяют инновационному менеджеру эффективно работать с экономической информаци-
ей, современными базами данных по рынкам и технике.   

Основой деятельности инновационного менеджера является работа с экономической информацией 
по объекту инновации, включающая в себя учетную, нормативно-справочную и плановую информации. 
Такой менеджер должен организовывать учет и анализ  событий и решений в инновационном процессе. 
Собственники  инвестированного капитала, инвесторы, кредиторы совместно с инновационным менед-
жером осуществляют контроль за ходом выполнения  инновационного проекта путем сопоставления 
проектных и фактических показателей инновации. 

В системе  инновационных коммуникаций особая роль отводится мотивационному механизму, ко-
торый понимается как совокупность мотивов субъектов инновации, формирующихся под влиянием 
взаимодействия в инновационном процессе. Его функция заключается в интеграции интересов и моти-
вов участников инновационного процесса. Мотивы конкуренции на товарных рынках генерируют моти-
вы инновационного характера предпринимательства, а последние, в свою очередь, определяют мотивы 
инвестирования в реальный сектор , имея основной целью повышение эффективности хозяйствования и 
конкурентоспособности.  

Основу мотивационного механизма предпринимательства составляет так называемое созидательное 
разрушение (Й. Шумпетер). Имеется в виду, что инновации способствуют разрушению прежних форм 
производства и организации жизни общества. Именно “созидательное разрушение”, осуществляемое 
новаторами, составляет основу мотивационного механизма инновационной деятельности. 

При нововведениях в действующем производстве изменяются характер и условия труда. Известно, 
что труд характеризуется физическими и интеллектуальными затратами, а условия труда можно под-
разделить на физические и социальные. К физическим условиям труда можно отнести характер нового 
оборудования, организацию рабочего мета, его освещенность, температуру и др. К социальным – отно-
шения на производстве, участие работников в управлении и др. После реализации нововведения работ-
ники получают преимущества, связанные с повышением оплаты труда, улучшением условий деятельно-
сти, положительными изменениями в квалификации и статусе. 



В заключение можно отметить, что инновационные коммуникации в современной экономической 
системе жизненно необходимы. Эффективно обеспечивать   и использовать результаты НТП можно 
только в том случае, когда интеллектуальный продукт через систему коммуникаций дошел до потреби-
теля. 
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Жизнедеятельность любой экономической системы во многом определяется наличием и использо-

ванием собственного потенциала.  
Слово “потенциал” происходит от латинского “potentia” – прямой перевод которого – возможность, 

мощность. Само слово имеет двойное смысловое содержание: первое – это физическая характеристика 
– величина, характеризующая запас энергии тела, находящегося в данной точке поля; второе – в пере-
носном смысле – степень мощности (скрытых возможностей) в каком-либо отношении. 

В ЭКОНОМИКЕ ИМЕЕТ МЕСТО ПОНЯТИЕ “ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИА-
ЛА”, КОТОРЫЙ РЯД АВТОРОВ ХАРАКТЕРИЗУЮТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ. 
Производственный потенциал (ПП) – это система экономических отношений, возникающая между 

хозяйствующими субъектами на макро- и микроуровнях по поводу получения максимально возможного 
производственного результата, который может быть получен при наиболее эффективном использовании 
производственных ресурсов, при имеющемся уровне техники и технологий, передовых формах органи-
зации производства. 

При этом необходимо различать ПП национальной экономики как совокупность экономических от-
ношений между хозяйствующими субъектами – самостоятельными бизнес-единицами всех форм собст-
венности, объединенных в рамках национальной экономики хозяйственными связями и общностью 
экономических интересов. Эти интересы весьма противоречивы, так как определяются внутренними 
потребностями самих субъектов хозяйствования и необходимостью выживания в условиях конкурент-
ной среды. 

Кроме того, необходимо отметить, что ПП как система экономических отношений, имеет еще от-
раслевой и региональный уровни. Противоречия между предприятиями внутри отрасли и между регио-
нами возникают по поводу места на рынке своей продукции, возможности использования результатов 
НТП, ресурсов и т.д. 

Производственный потенциал предприятия (ППП) – это отношения, которые возникают на микро-
уровне между работниками самого предприятия по поводу получения максимально возможного произ-
водственного результата, который может быть получен при наиболее эффективном использовании про-
изводственных ресурсов, при имеющемся уровне техники и технологий, передовых формах организа-
ции производства, и вне зависимости от состояния внешней среды. Противоречивый характер этих от-
ношений определяется внутренней средой самого предприятия, а ППП заключается в поиске и реализа-
ции внутренних источников саморазвития. 

Уровень ПП отдельного хозяйствующего субъекта во многом зависит от состояния отрасли, в кото-
рой функционирует организация, и региона, в котором оно существует. В свою очередь, ПП региона в 
какой-то его части определяется ПП национальной экономики в целом. Отсюда следует, что предпри-
ятие, находящееся в состоянии динамического равновесия, обладающее “экономической устойчиво-
стью”, без особых трудностей переносит процессы адаптации. Однако, экономический кризис, сопро-
вождающийся значительными темпами инфляции, высокими ставками налогов, кредитов и так далее, 
привел к нарушению объемов продаж, сроков формирования “приходящих” и “уходящих” денежных 
потоков, что неизбежно повлекло за собой проблемы, связанные с формированием оборотного капита-
ла, а затем (как следствие) к снижению объемов производства, что, в свою очередь, привело к неплате-


