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В современных условиях для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Российской 
Федерации повышается важность результативной и эффективной реализации программы импортозамеще-
ния в стране, технологического прорыва, ускоренного развития ключевых отраслей промышленности на ос-
нове разработки и внедрения инноваций. Теоретическую основу инновационного менеджмента составляют 
понятия научного потенциала и научного капитала организации. Цель работы состоит в исследовании сущ-
ности научного потенциала и научного капитала организации с учетом специфики наукоемкой деятельности 
промышленного предприятия. Предметом исследования является сущностная характеристика рассматри-
ваемых понятий, позволяющая определить их отличительные свойства и содержательную структуру. В про-
цессе исследования применялись методы анализа и синтеза, абстрагирования, обобщения и группировки. 
Представлены результаты исследования существующих подходов к определению сущности научного по-
тенциала и научного капитала. Предложена авторская трактовка рассматриваемых понятий, базирующаяся 
на оценке ресурсов и компетенций производственных предприятий. Выделены основные компоненты науч-
ного потенциала и научного капитала, которые формируют объективированную структурную основу управ-
ления инновационной деятельностью промышленных организаций, и их отличительные свойства. Изложен 
процесс реализации научного потенциала посредством кантиленной трансформации скрытых компетенций 
в открытые. Отмечена важность включения маркетинговых компетенций в структуру научного капитала и 
научного потенциала промышленной организации. Область применения полученных результатов: управле-
ние инновационной деятельностью промышленных организаций. Таким образом, представленная в работе 
сущностная характеристика научного потенциала и научного капитала формирует теоретическую основу 
развития методологии инновационного менеджмента и, в прикладном аспекте, позволяет комплексно учи-
тывать базовые составляющие эффективного и результативного управления наукоемкой деятельностью 
производственного предприятия

Ключевые слова: инновации, компетенции, конкурентное преимущество, маркетинг, наукоемкое производство, на-
учный капитал, научный потенциал, промышленное предприятие, ресурсы, управление
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In modern conditions the importance of effective and effi cient implementation of the import substitution program 
in the country, technological breakthrough, accelerated development of key industries based on the development 
and implementation of innovations is increasing in order to ensure sustainable socio-economic development of the 
Russian Federation. The theoretical basis of innovation management consists of the concepts of scientifi c potential 
and scientifi c capital of the organization. The purpose of this work is to study the essence of the scientifi c potential 
and scientifi c capital of the organization, taking into account the specifi cs of the knowledge-intensive activities of 
an industrial enterprise. The subject of the study is the essential characteristic of the concepts under consideration, 
which allows to determine their distinctive properties and content structure. Methods of analysis and synthesis, 
abstraction, generalization and grouping have been used in the research process. The article presents the results 
of the study of existing approaches to determining the essence of scientifi c potential and scientifi c capital. The au-
thors’ interpretation of the concepts under consideration has been proposed, which based on the assessment of the 
resources and competencies of manufacturing enterprises. The main components of scientifi c potential and scien-
tifi c capital that form an objectifi ed structural basis for innovation management in industrial organizations and their 
distinctive properties have been highlighted. The process of realizing scientifi c potential through the cantilevered 
transformation of hidden competencies into open ones has been described. The importance of including market-
ing competencies in the structure of scientifi c capital and scientifi c potential of an industrial organization has been 
noted. The fi eld of application of the results obtained: innovation management of industrial organizations. Thus, the 
essential characteristic of scientifi c potential and scientifi c capital presented in the work forms theoretical basis for 
the development of innovation management methodology and, in the applied aspect, allows to comprehensively 
take into account the basic components of effective and effi cient management of knowledge-intensive activities of 
a manufacturing enterprise

Key words: innovation, competence, competitive advantage, marketing, knowledge-intensive production, scientifi c capital, scien-
tifi c potential, industrial enterprise, resources, management

Введение. Наукоёмкая промышленность 
имеет важное значение для обеспечения 

экономического роста в стране на макро-, 
мезо- и микроуровнях управления. Развитие 
наукоемких производств формирует основу 
для долгосрочного развития промышленно-
сти в целом, поскольку позволяет улучшать 
качество выпускаемой продукции благодаря 
использованию более технологичного, эконо-
мичного, экологичного оборудования и мате-
риалов, снижать себестоимость производства 
продукции, повышать конкурентоспособность 
отечественной продукции на внутреннем и ми-
ровом рынках, обеспечивать независимость 
национальной промышленности от импорта 
иностранного оборудования, комплектующих, 
материалов.

Назрела необходимость переосмысления 
классических законов организации производ-
ства, обусловленная тем, что они формирова-
лись в «идеальных» условиях обеспеченности 
предприятий необходимым количеством со-
трудников, обладающих достаточной квали-
фикацией и укомплектованных необходимым 
оборудованием для выполнения производ-
ственного плана [4]. Реалии рыночной эконо-
мики диктуют промышленности иные условия 
работы. Чтобы обеспечить интенсивное инно-
вационное развитие промышленности в Рос-
сии, необходимо совершенствовать подходы к 

управлению наукоемкой деятельностью отече-
ственных промышленных предприятий. 

Актуальность исследования. Одной из 
важнейших задач государственного управле-
ния и обеспечения национальной безопасно-
сти Российской Федерации в соответствии с 
Государственной программой «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкуренто-
способности», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 328, является расширение про-
изводства современной высокотехнологичной 
промышленной продукции. В этой связи перед 
российскими производственными предприяти-
ями открываются новые возможности для рас-
ширения рынка сбыта выпускаемой продукции, 
укрепления конкурентных позиций в мировом 
масштабе. Чтобы наиболее полно реализо-
вать рыночный потенциал, промышленным 
предприятиям требуется эффективно исполь-
зовать имеющиеся ресурсы, сформированные 
компетенции и определенные инструменты 
маркетинга. Все изложенное обуславливает 
необходимость уточнения сущности базовых 
понятий управления инновациями, которые 
определяют возможности промышленной ор-
ганизации по эффективному и результатив-
ному ведению инновационной деятельности, 
а именно: научный капитал и научный по-
тенциал. В целом это послужит основой для 
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развития теоретических положений и инстру-
ментарно-методического аппарата инноваци-
онного менеджмента.   

В качестве объекта исследования высту-
пают понятия «научный капитал» и «научный 
потенциал» организации.

Предметом исследо вания является сущ-
ностная характеристика рассматриваемых 
понятий, позволяющая определить их от-
личительные свойства и содержательную 
структуру.

Цель работы состоит в исследовании 
сущности понятий научного потенциала и на-
учного капитала организации с учетом специ-
фики наукоемкой деятельности промышлен-
ного предприятия.

Для достижения цели исследования по-
ставлены и решены следующие задачи:

– выполнить анализ существующих отече-
ственных и зарубежных литературных источни-
ков в соответствии с предметом исследования;

– выявить сущностные отличия в поняти-
ях «научный потенциал» и «научный капитал» 
организации;

– выделить основные компоненты науч-
ного потенциала и научного капитала промыш-
ленных организаций;

– рассмотреть процесс реализации науч-
ного потенциала производственного предпри-
ятия;

– обосновать возрастание роли маркетин-
га в управлении наукоемкой деятельностью 
промышленных предприятий.

Методология и методы исследования. 
Научную основу исследования составили ре-
сурсный и компетентностный подходы к управ-
лению деятельностью организации. 

При проведении исследования использо-
вались методы анализа и синтеза, абстрагиро-
вания, обобщения и группировки.

Разработанность темы. Результаты 
проведенного анализа научной и специальной 
литературы в области инновационного менед-
жмента и управления промышленными пред-
приятиями [1-19] позволяют констатировать, 
что, несмотря на широкую детальную высокую 
разработанность вопросов управления инно-
вациями в организациях, сущностная характе-
ристика научного капитала и научного потен-
циала компании недостаточно раскрыта. При 
этом следует отметить существование различ-
ных научных подходов к определению сущно-
сти рассматриваемых понятий, их фрагмен-
тарность и противоречивость. Кроме того, не 

учтены особенности наукоемкой деятельности 
отечественных промышленных предприятий в 
современных условиях. 

Результаты исследования. Большое зна-
чение для обеспечения инновационного раз-
вития отечественной промышленности имеет 
управление научным потенциалом и научным 
капиталом производственного предприятия. 
Для этого важно определить эти два понятия. 

Под научным потенциалом предлагает-
ся понимать совокупность ресурсов предпри-
ятия (человеческих, материальных, финан-
совых, интеллектуальных, информационных 
и других), которые могут быть использованы 
организацией для ведения научно-исследова-
тельской деятельности и разработок, а также 
компетенций по их использованию. Это по-
нятие подразумевает предельный уровень 
способности предприятия к успешному ве-
дению научной деятельности, который мо-
жет быть достигнут при создании опреде-
лённых условий. 

В свою очередь, научный капитал пред-
лагается трактовать как совокупность ресур-
сов и компетенций, которые промышленная 
организация использует для проведения на-
учно-исследовательской деятельности и раз-
работок в настоящий момент либо может их 
использовать в любой момент времени без 
создания дополнительных условий.

Следует отметить, принципиальное раз-
личие между понятиями «потенциал» и «капи-
тал» состоит в том, что первый термин объе-
диняет в себе не только те ресурсы, которые 
предприятие может использовать «здесь и 
сейчас», но и те ресурсы, которыми предпри-
ятие обладает, но использовать сможет лишь 
при создании определённых условий. Так, на-
учно-исследовательская организация может 
объединять некоторое количество учёных, 
компетентных в определенной отрасли на-
уки, но не создавать в своей организационной 
структуре исследовательские подразделе-
ния, связанные с данной отраслью, поскольку 
она сильно отличается от основного научного 
профиля этой организации. Или, организация 
может иметь комплекс передового исследова-
тельского оборудования, но не использовать 
его в полной мере ввиду, например, дефици-
та компетентных специалистов, способных 
с этим оборудованием работать. В данном 
случае материальная база в виде передового 
исследовательского оборудования будет соз-
давать научный потенциал организации, т. к. 
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она может быть потенциально (т. е. при созда-
нии определённых условий) использована для 
проведения научных исследований.

Для целей управления научным потен-
циалом промышленных предприятий следует 
также обозначить структуру научного капитала 
и научного потенциала организации. Если рас-
сматривать те ресурсы, которые предприятие 
использует или может использовать в своей 
научной деятельности, прежде всего, необ-
ходимо отметить её сотрудников. Поскольку 
научные исследования и разработки — это 
творческий процесс, который непосредственно 
связан с человеческим мышлением и не может 
в настоящий момент быть автоматизирован 
как, например, массовое производство уже 
разработанных изделий, то именно учёные 
составляют основу научного капитала и науч-
ного потенциала исследовательской организа-
ции. Тем не менее, знания, умения и навыки 
сотрудников организации уже входят в состав 
понятий «человеческий капитал» и «человече-
ские ресурсы». Так, термин «человеческий ка-
питал», который впервые ввёл американский 
экономист, лауреат Нобелевской премии мира 
Теодор Шульц в своей работе «Экономиче-
ская ценность образования», означает «сово-
купность знаний, умений, навыков, использу-
ющихся для удовлетворения многообразных 
потребностей человека и общества в целом». 
Поскольку любая организация направлена 
на удовлетворение потребностей общества 
в лице её потребителей, то знания, навыки и 
умения её сотрудников, которые они применя-
ют в своей деятельности, и будут составлять 
человеческий капитал. В свою очередь, в со-
став научного капитала входит совокупность 
знаний, умений и навыков, сотрудников, прямо 
или косвенно задействованных в научно-ис-
следовательских процессах (человеческий 
капитал). А научный потенциал объединяет 
всю совокупность знаний, умений и навыков 
сотрудников, которые могут быть использова-
ны в научно-технической деятельности, вне 
зависимости от факта их применения (чело-
веческие ресурсы), например, если организа-
ция имеет некоторое число сотрудников, ква-
лифицированных в узкой научной области, но 
в настоящий момент не реализует проектов в 
данной области.

Также в состав научного капитала и на-
учного потенциала следует включать объекты 
нематериальных активов, которые промыш-
ленное предприятие использует или может 

использовать в своей научно-исследователь-
ской деятельности и разработках. Это могут 
быть, например, уникальные технологии, ко-
торые позволяют предприятию разрабатывать 
продукты, принципиально отличающиеся от 
своих аналогов либо таковых не имеющие. 
Сюда же можно отнести уникальные методы 
проведения научных исследований, разрабо-
танные на данном предприятии. Те объекты 
нематериальных активов, которые предприя-
тие использует в своей деятельности, входят 
в состав интеллектуального капитала, кото-
рый также частично входит в состав науч-
ного. Понятие «интеллектуальный капитал» 
также включает знания, навыки и умения 
сотрудников организации [6], то есть челове-
ческий капитал. Интеллектуальные ресурсы 
включают все объекты нематериальных ак-
тивов, которые предприятие использует либо 
потенциально может использовать в своей 
деятельности, а также его человеческие ре-
сурсы. 

К структуре научного потенциала и науч-
ного капитала промышленного предприятия 
можно отнести и некоторые другие аспекты, 
такие как, например, наличие того или ино-
го оборудования, позволяющего проводить 
НИОКР, то есть материально-техническую базу.

Важно отметить, как показано на рис. 1, 
понятие научного потенциала не исчерпыва-
ется лишь человеческими ресурсами, нема-
териальными активами, наличием материаль-
но-технической базы.

Владение определённым набором ресур-
сов для проведения научной деятельности не 
гарантирует успеха руководству предприятия 
в этой сфере, и если полученные результаты 
будут соответствовать установленным целям 
или даже превосходить их, наличие этих ре-
сурсов не может напрямую определять резуль-
таты научной деятельности предприятия. Это 
объясняется необходимостью правильно ор-
ганизовать взаимодействие между ресурсами 
предприятия для достижения успеха в той или 
иной деятельности. Здесь возникает понятие 
компетенций и компетентности организации, 
их роли, и именно наличие тех или иных ком-
петенций должно быть положено в основу по-
нятий «научный потенциал» и «научный капи-
тал» организации. 

Компетентностный подход является од-
ним из ведущих в современной теории управ-
ления конкурентоспособностью организации, 
который в противовес классическим подходам 
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рассматривает как основу конкурентоспособ-
ности организации не наличие у неё опреде-
лённого набора ресурсов либо лидерство по 
соотношению «цена-качество» продукции, а 
наличие у организации специфических спо-
собностей по эффективному управлению рас-
полагаемыми ресурсами в текущих условиях 
внешней среды [16]. Именно эти способности 
организации и носят название «компетенции», 
а их совокупность называется «компетентно-
стью» организации.

Главное преимущество этого подхода со-
стоит в том, что он позволяет преодолеть недо-
статки более ранних существующих подходов. 
Так, само по себе наличие ресурсов в доста-
точном количестве, как уже было отмечено, не 
гарантирует успешной, то есть эффективной 
и результативной деятельности организации. 
В свою очередь, лидерство по соотношению 
«цена-качество» продукции является доста-
точно нестабильным и агрессивно настроен-
ная организация, которая пытается войти в 
отрасль, может быстро его отобрать, поэтому 
использовать данный показатель для оценки 
конкурентоспособности в долгосрочном пе-
риоде также нельзя [16]. А наличие у органи-
зации определённых компетенций (в случае, 
если они «сильнее», чем у конкурентов или 
имеются уникальные компетенции), которые 
необходимы в данной отрасли, позволяет ей 
сохранять лидерство в долгосрочном периоде. 

Следует отметить две важные особенно-
сти, которые необходимо учитывать при изуче-
нии компетенций организации. 

Первый аспект. Компетенции формиру-
ются по мере накопления организацией опыта 
деятельности в той или иной сфере. Соответ-
ственно, формирование компетенций — это 
эволюционный процесс. Компетенции не могут 
быть сформированы в момент создания орга-
низации или за короткий промежуток време-

ни. Компетенции организации формируются в 
конкретных условиях внутренней и внешней 
среды, которые существуют в определён-
ный период времени в определённом месте. 
Поэтому компетенции имеют свойство уста-
ревать и нуждаются в периодическом обнов-
лении, а также те компетенции, которые были 
наработаны организациями в других странах, 
могут не работать в условиях Российской Фе-
дерации и наоборот. Этим же объясняются 
многие проблемы, возникающие у организа-
ций при попытках диффузии бизнес-опыта при 
освоении зарубежных рынков. 

Второй аспект. Когда речь идет о компе-
тенциях организации, то имеются ввиду компе-
тенции организации в целом или, как минимум, 
её отдельных структурных подразделений, 
если рассматривать их как самостоятельные 
структурные единицы, но отдельные сотруд-
ники носителями компетенций организации 
являться не могут. Поэтому организации, кото-
рая стремится перенять компетенции от дру-
гой организации, недостаточно принять в свой 
штат её руководителей или ключевых специа-
листов.

С учётом сказанного можно сделать вы-
вод о том, что компетенции научно-исследова-
тельской организации – это свойства органи-
зации в целом эффективно использовать свои 
ресурсы (человеческие, интеллектуальные, 
материально-техническую базу и другие) для 
проведения научных исследований и разрабо-
ток, которые формируются по мере накопления 
организацией опыта деятельности в данной 
сфере. Компетенции организации, действи-
тельно, могут частично заключаться в ресур-
сах организации, например, в знании и опыте 
сотрудников, наличии уникальной материаль-
но-технической базы (т. к. для проведения тех 
или иных исследований требуется оборудова-
ние, без которого компетенции в этом направ-

Рис. 1. Структура научного потенциала промышленного предприятия /
Fig. 1. Structure of industrial enterprise scientifi c potential 
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лении организация приобрести не сможет) и 
других ресурсах. Вместе с тем, прежде всего, 
компетенции научно-исследовательской орга-
низации состоят в организационных аспектах, 
таких, как эффективная организация процесса 
НИОКР, подход к управлению НИОКР, включая 
маркетинг, отлаженное взаимодействие между 
структурными единицами внутри организации, 
занятыми в НИОКР, и отдельными сотрудни-
ками. Именно эти организационные аспекты 
объединяют прочие ресурсы, обеспечивая их 
эффективное взаимодействие в процессе на-
учных исследований и разработок.

Следует отметить, что именно наличие 
тех или иных ресурсов выступает базой для 
формирования компетенций. Как было сказа-
но, без наличия определённого оборудования 
невозможно приобрести компетенции в том 
направлении исследований, в котором оно 
используется, а при наличии устаревшей ма-
териально-технической базы сложно приобре-
сти компетенции выше, чем у конкурирующего 
предприятия с современным оборудованием. 
Отсюда следует, что наличие тех или иных 
ресурсов у организации и их структура позво-
ляют косвенно судить о наличии у нее опре-
деленных компетенций. И, несмотря на то, что 
наличие ресурсов не гарантирует способность 
их эффективно использовать для достижения 
поставленных целей, результаты анализа ре-
сурсов предприятия можно использовать при 
оценке его «научного потенциала» и «научного 
капитала».

Требуется обозначить чёткую границу 
между понятиями «научный потенциал» и «на-
учный капитал» предприятия с точки зрения 
наличия у него компетенций. Так, компетенции 
бывают явными, или открытыми, – это те ком-
петенции, о которых знает руководство пред-

приятия и которые активно применяются в его 
деятельности. В свою очередь, у организации 
могут быть и неявные, или скрытые компетен-
ции, которыми может обладать само предпри-
ятие или его структурные подразделения, но 
при этом они могут быть неизвестны руковод-
ству и поэтому в деятельности целенаправ-
ленно не применяться  либо их внедрению 
может не уделяться достаточного внимания 
[16]. Это особенно актуально в организаци-
ях, которые не используют компетентностный 
подход в своей деятельности. Различие «науч-
ного потенциала» и «научного капитала» с точ-
ки зрения компетенций заключается в том, что 
«научный потенциал» включает все компетен-
ции, которыми обладает предприятие – явные 
и неявные, а «научный капитал» – только из-
вестные предприятию компетенции, исполь-
зуемые в работе. При этом процесс кантилен-
ной трансформации научного потенциала в 
научный капитал представляет реализацию 
научного потенциала, которая заключается в 
переходе скрытых компетенций в открытые 
(рис. 2).

Таким образом, очевидно, что компетен-
ции являются неотъемлемой частью как на-
учного капитала, так и научного потенциала 
предприятия. 

Отдельно следует отметить, что в совре-
менных условиях рыночной экономики струк-
тура научного капитала и научного потенци-
ала промышленной организации не должна 
ограничиваться исключительно научно-техни-
ческими компетенциями. Так, гармонизация 
деятельности промышленных предприятий с 
требованиями рынка требует нового видения 
их развития. В основе этого видения должна 
лежать способность предприятия создавать 
продукцию, ценную для потребителей. Для 

Рис. 2. Реализация научного потенциала промышленного предприятия / 
Fig. 2. Implementation of industrial enterprise scientifi c potential
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этого в управлении промышленным комплек-
сом, включая управление наукоёмкими про-
мышленными предприятиями, следует боль-
ше внимания уделять маркетингу – ключевому 
элементу цепочки создания ценности [10]. В 
современных условиях маркетинг трансфор-
мируется в комплексный инструментарий по 
развитию бизнеса, который позволяет согласо-
вать бизнес-процессы компании с условиями 
рынка, сократить период окупаемости инве-
стиций, повысить экономическую добавлен-
ную стоимость или чистую приведенную стои-
мость реализуемого инновационного проекта, 
понизить инвестиционные риски.

Проведение НИОКР должно быть тесно 
сопряжено с вопросами будущей коммерциа-
лизации результатов. Маркетинговую состав-
ляющую важно учитывать при оценке спо-
собности наукоёмких предприятий к ведению 
научной деятельности. Необходимо учитывать 
не только способность предприятия к разра-
ботке технически сложных продуктов и реше-
ний, но и его способность результатами науч-
но-технической деятельности удовлетворять 
потребности рынка, решая текущие и потенци-
альные проблемы потребителей. 

Таким образом, в структуре научного по-
тенциала и научного капитала промышленной 
организации важно рассматривать маркетин-
говую составляющую – компетенции, которые 
позволяют согласовать научно-техническую 
деятельность с интересами рынка.

Заключение. Для обеспечения эффек-
тивного и результативного инновационного 
развития промышленности современной Рос-
сии требуется развить понимание сущностных 
характеристик научного капитала и научного 
потенциала организации, которые формиру-
ют теоретическую основу развития методоло-
гии управления инновациями и, в прикладном 
аспекте, инструментарно-методического аппа-
рата для наукоемких производств. 

Смысловая граница и взаимосвязь поня-
тий научного потенциала и научного капитала 
промышленной организации проявляется в 

их базовых сущностных характеристиках, на 
уровне ресурсов и компетенций предприятия. 
Именно эффективное формирование и ис-
пользование ресурсов и компетенций науко-
емких производств позволит наиболее полно 
реализовать рыночный потенциал инноваци-
онных промышленных организаций.

Ключевое значение для развития научных 
возможностей предприятия имеет управление 
его компетенциями. Так, реализация научного 
потенциала предприятия, то есть достижение 
им предельного уровня способности к веде-
нию научной деятельности, связана во многом 
с переходом скрытых компетенций в открытые. 
В свою очередь, этот процесс требует от ру-
ководства промышленного предприятия осоз-
нанного подхода к управлению компетенциями 
и формирования стратегии их развития.

Важное значение имеет включение мар-
кетинговых компетенций в структуру научного 
капитала и научного потенциала промышлен-
ной организации для обеспечения эффек-
тивного развития наукоемкой деятельности.  
Именно маркетинг позволяет гармонизировать 
научно-техническую деятельность предприя-
тия с интересами рынка, тем самым обеспечи-
вая достижение его коммерческих, финансо-
во-экономических целей.

Полученные результаты исследования 
могут быть использованы в управлении инно-
вационной деятельностью промышленных ор-
ганизаций. 

В целом, представленная в работе сущ-
ностная характеристика понятий научного 
потенциала и научного капитала формирует 
теоретическую основу развития методологии 
инновационного менеджмента и, в прикладном 
аспекте, позволит модернизировать существу-
ющий инструментарно-методический аппарат 
в соответствии с происходящими и прогнози-
руемыми изменениями во внешней среде для 
обеспечения эффективного и результативного 
управления наукоемкой деятельностью про-
мышленного предприятия.  
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