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Abstract. The author focuses on the analysis of the conditions necessary for the development of innovation
capacity of economy and distinguishes two groups of factors – transformational factors (presented by the human
factor – A, technological factor – T, natural factor – Rn) and transactional factors (presented by the institutional
factor – Ins, organizational factor – O, informational factor – Inf) – contributing to the development of innovation
capacity. Human capital is the historical form of the human factor with intellectual capital as its integral component in
the form of resources of intellectual activity which enhances the intellectual capacity and innovation capacity of the
region. The technical factor which contributes to the development of the innovation capacity of economy implements
the resource element of innovation capacity and results in knowledge-intensive industries where technological
changes are defined by the sectoral and technological specialization and differ by their degree of knowledge intensity.
The nature factor plays an important role in the development of the innovation capacity of economy, defines its
technological base and has an impact on the scale of innovation activity. Natural recourses influence innovation
capacity by means of the components of natural environment which are used as means of production or commodities.
The role of the nature-resource factor in the structure of innovation capacity and innovation system increases with
the abundance of extractive industries and decreases with the processing of raw materials. The human factor is
considered to be the major one for the development of innovation capacity, it integrates the functions of technological,
organizational and nature factors and contributes to the implementation of the innovation capacity of economy.
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Аннотация. Использование факторного похода к анализу предпосылок формирования инновационно-
го потенциала хозяйственной системы позволило выделить группу трансформационных (представлены: че-
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ловеческий – А, технико-технологический – Т, природный – Rn) и трансакционных (представлены: институци-
ональный – Ins, организационный – О, информационный – Inf) факторов, способствующих развитию ука-
занного потенциала. Исторической формой человеческого фактора является человеческий капитал, где со-
ставной его частью становится интеллектуальный капитал в виде ресурсов интеллектуальной деятельности,
который способствует формированию интеллектуального потенциала, характеризующего внутренние воз-
можности развития инновационного потенциала региона. Технико-технологический фактор, способствую-
щий формированию инновационного потенциала хозяйственной системы, реализует ресурсный элемент
инновационного потенциала, что определяет результат его реализации в виде наукоемких производств, где
направления технологических изменений зависят от отраслевой и технологической специализации и разли-
чаются в зависимости от степени их наукоемкости. Природный фактор играет важную роль в процессе
формирования инновационного потенциала хозяйственной системы, определяет его технико-технологичес-
кую базу и влияет на масштабы инновационной деятельности. Природные ресурсы воздействуют на иннова-
ционный потенциал теми компонентами природной среды, которые используются в качестве средств произ-
водства или предметов потребления. Роль природно-ресурсного фактора в структуре инновационного по-
тенциала и инновационной системы возрастает при преобладании добывающих отраслей и снижается по
мере повышения степени обработки сырья. Человеческий фактор объединяет и интегрирует функции техни-
ко-технологического, организационного и природного факторов, что во многом способствует реализации
инновационного потенциала хозяйственной системы.

Ключевые слова: трансформационные факторы, трансакционные факторы, инновационный потен-
циал, региональная инновационная система, региональная экономика, генерация знаний, инновационная
инфраструктура.
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Введение

Понятием «фактор» оперируют многие
общественные и естественные науки, что по-
зволяет определить причину, характер или от-
дельные черты какого-либо явления, а также
движущие силы какого-либо процесса [Большая
Советская ... , 2008]. В данном случае необхо-
димо выявить факторы, влияющие на формиро-
вание инновационного потенциала национальной
инновационной системы на основе анализа его
структуры и определяющих элементов.

В ряде работ факторы, определяющие
инновационный потенциал хозяйственной сис-
темы, трактуются по-разному.

Так, Д.И. Кокурин, В.М. Шепелев состав-
ной частью инновационного потенциала счита-
ют ресурсный потенциал, который создает воз-
можности развития первого, в результате чего
ресурс инновационной деятельности становит-
ся фактором [Кокурин и др., 2002, с. 79–80].
При этом авторы выделяют объективные и
субъективные, внутренние и внешние факто-
ры инновационного потенциала.

Количественные параметры инновацион-
ного потенциала определяются объективны-
ми факторами его внутренней среды, способ-

ствующими созданию и распространению нов-
шеств, а субъективные факторы проявляют-
ся в процессе принятия решений по нововве-
дениям, субъектами инновационного процес-
са. Ко внутренним относятся факторы, опре-
деляющие состояние институциональных свя-
зей (форма собственности субъектов иннова-
ционной деятельности, их организационно-пра-
вовая структура, отраслевая принадлежность
субъекта и др.), а внешние факторы предоп-
ределяют состояние ресурсного потенциала
инновационной деятельности [Кокурин и др.,
2002, с. 80–87].

Отметим, что безусловным достоин-
ством указанной концепции является иссле-
дование субъектно-объектной структуры ин-
новационного потенциала, включающей спо-
собности субъекта к использованию имею-
щихся ресурсов и определяемой институцио-
нальными связями экономической системы.
Недостатком указанной концепции является
фрагментарный анализ состояния факторов
внешней среды, определяемый составом ре-
сурсов и отсутствием внимания к институци-
ональной составляющей инновационной дея-
тельности. Также не представлены факторы,
формирующие результативный блок иннова-
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ционного потенциала, характеризующий уро-
вень развития предпринимательской среды на
макро-, мезо- и микроуровнях.

А.Г. Большов в структуре инновацион-
ного потенциала национальной экономики вы-
деляет факторы развития, накопления и акти-
визации этого потенциала [Большов, 2007,
с. 30–31].

Недостатком данной классификации яв-
ляется нечеткая структурированность фак-
торов, что не позволяет выявить взаимосвя-
зи, формирующие инновационный потенциал
национальной экономики. Также отметим, что
согласно фактору 1 (расширенное воспроиз-
водство инновационного потенциала за счет
внутренних источников) указанной классифи-
кации развитие инновационного потенциала
происходит не только за счет внутренних ис-
точников, но и посредством институциональ-
ных взаимосвязей, организационной структу-
ры, инновационной инфраструктуры и др. Кро-
ме того, фактор 2 (использование части при-
родной ренты на накопление и развитие ин-
новационного потенциала) рассматривается
автором как источник финансирования инно-
вационного потенциала, а не как фактор, на-
правленный на формирование, развитие и ре-
ализацию инновационного потенциала эконо-
мической системы. Согласно фактору 3 (фор-
мирование социально-психологических и со-
циально-экономических механизмов, вовле-
кающих талантливую молодежь в сферы на-
уки, образования, техники) необходимо со-
здавать не только механизмы, вовлекающие
молодежь в сферы науки и техники, но и мо-
тивационные стимулы, позволяющие реали-
зовать их способности, что создаст предпо-
сылки реализации инновационного потенциа-
ла экономической системы. Согласно факто-
ру 4 (формирование в науке, образовании,
технике механизмов расстановки кадров в
соответствии с их способностями) необходи-
мо формировать механизмы не расстановки
кадров, а передачи знаний, характеризующи-
еся эффективной деятельностью организаций
инновационной инфраструктуры, что создаст
предпосылки реализации ресурсного элемен-
та инновационного потенциала.

А.Н. Фоломьев выделяет первичные
факторы-ресурсы и вторичные факторы-про-
цессы. Вторичные факторы о6условливают

использование первичных [Фоломьев, 2004,
с. 79–80].

На наш взгляд, неправомерно отожде-
ствлять ресурсную и факторную составляю-
щие инновационного потенциала, так как ре-
сурс не всегда может быть задействован и
тем самым не сможет повлиять на результат
реализации инновационного потенциала эконо-
мической системы. Кроме того, автором ак-
цент делается именно на ресурсной состав-
ляющей инновационного потенциала, что не
позволяет выявить мотивационные, внешние
и внутренние возможности формирования ин-
новационного потенциала.

Также в качестве недостатка в указан-
ной концепции отметим отсутствие базовых
факторов развития инновационной системы, а
именно управляющей, производственной и
передающих знания подсистем, что не отра-
жает уровни формирования и развития инно-
вационного потенциала в структуре инноваци-
онной системы.

В.Л. Шмелев выделяет внутренние и
внешние факторы инновационного потенциа-
ла [Шмелев, 2006, с. 33–34]. К факторам
внешней среды можно отнести политические
и макроэкономические факторы, влияющие на
развитие инновационной деятельности в стра-
не. На наш взгляд, автором не учитываются
в составе внешней среды формирование мо-
тивационной составляющей инновационного
потенциала, что является важной функцией
органов государственного управления.

Однако наиболее важным для осуществ-
ления инновационной деятельности, по мнению
В.Л. Шмелева, является наличие внутренних
факторов инновационного потенциала предпри-
ятия, который характеризуется как совокуп-
ность различных ресурсов, включая: интеллек-
туальные; материальные; финансовые; кадро-
вые; инфраструктурные ресурсы [Шмелев,
2006, с. 33].

В данном случае автором неправомер-
но отождествляется понятие ресурсов и фак-
торов, а инновационный потенциал характери-
зуется посредством ресурсной составляющей,
что не в полной мере определяет его сущнос-
тные характеристики. На наш взгляд, указан-
ные факторы слабо структурированы, не про-
слеживается связь между структурой инно-
вационного потенциала и структурой нацио-
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нальной и региональной инновационными сис-
темами, где на уровне «управление – регули-
рование» формируются внешние и мотиваци-
онные возможности развития инновационного
потенциала, элементом «Генерация знаний» –
внутренние возможности развития инноваци-
онного потенциала, элементом «Инновацион-
ная инфраструктура» – реализация ресурсно-
го элемента инновационного потенциала, а эле-
ментом «Предпринимательский сектор» – ре-
зультат реализации инновационного потенциала.

Результаты и обсуждение

Для объяснения противоречивых отноше-
ний в формировании инновационного потенциа-
ла региональной инновационной системы целе-
сообразно применить теорию эндогенных фак-
торов производства О.В. Иншакова, которая
позволит, во-первых, исследовать формирова-
ние и развитие Региональной инновационной
системы и ее потенциала в условиях индуст-
риализации и постиндустриализации.

Воспользуемся факторным подходом,
предложенным О.В. Иншаковым, который
выделяет две группы факторов производства
[Иншаков, 2002, с. 59–61] – трансформацион-
ные (представлены А – человеческим, Т –
техническим, Rn – природным факторами) и
трансакционные (эта группа представлена
Ins – институциональным, О – организацион-
ным, Inf – информационным факторами).

Трансформационные факторы преобразу-
ют природное вещество в нужные людям фор-
мы, а трансакционные – определяют систему
взаимодействия между различными хозяй-
ствующими субъектами, где все и каждый из
выделенных основных факторов приобретают
особую всеобщую форму капитала [Иншаков,
2002, с. 62].

Исследуем инновационные составляю-
щие человеческого фактора, формирующие
внутренние возможности реализации иннова-
ционного потенциала экономической системы.

Актуальной исторической формой чело-
веческого фактора стал человеческий капи-
тал индивида, являясь результатом определен-
ного объема инвестиций в человека.

Функцией человеческого капитала явля-
ется создание и распространение инноваций,
а также условий, позволяющих эффективно

формировать и реализовывать существующий
инновационный потенциал. Следовательно,
составной частью человеческого капитала
является интеллектуальный капитал в виде
ресурсов интеллектуальной деятельности, ко-
торый определяет особенности развития на-
циональных технологических способностей по
обеспечению процесса внедрения новых тех-
нологий в производство [Бойко, 2005, с. 154] и
способствует формированию интеллектуаль-
ного потенциала человеческой деятельности.

В свою очередь, основой интеллектуаль-
ного потенциала страны или региона являет-
ся развитие науки, уровень и качество обра-
зования специалистов, а развитие наукоемких
отраслей во многом зависит от использова-
ния человеческого интеллекта, генерирующих
инновационный потенциал территорий [Келле,
2003, с. 37].

Следовательно, исследование динамики
и перспектив развития интеллектуального по-
тенциала регионов ЮФО позволит выявить
тенденцию к становлению региональной эко-
номики, основанной на знаниях, посредством
определения степени ее влияния на валовой
региональный продукт. В свою очередь это
позволит исследовать элемент «Генерация
знаний» в структуре инновационной системы
и выявить внутренние возможности формиро-
вания инновационного потенциала территории.

Проведенные расчеты индекса развития
интеллектуального потенциала (ИРИП) для
регионов ЮФО (см. таблицу) показали, что
лидирующие позиции в 2019 г. по данному ин-
дексу принадлежат регионам, обладающим
большим количеством высших учебных за-
ведений и научно-исследовательских инсти-
тутов (Ростовская, Астраханская, Волгоград-
ская область), а значительная часть регионов
ЮФО обладает сравнительно небольшим
уровнем интеллектуального потенциала.

Далее выявим составляющие инноваци-
онного потенциала технического фактора, ис-
пользующие ресурсный элемент инновацион-
ного потенциала и способствующие формиро-
ванию результата его реализации.

Техника как фактор производства
«...включает и технологию как внутренний
закон, определяющий структурные и функци-
ональные формы ее существования... Акту-
альной исторической формой этого фактора
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стал технический (но не «физический») капи-
тал, определяющий глобальное лидерство раз-
витых стран..» [Иншаков, 2002, с. 64–65].

Экономическую сущность технического
фактора, характеризует степень техническо-
го и технологического развития производства,
что служит предпосылкой появления наукоем-
ких производств и приводит к повышению от-
дачи капитала и трудового фактора [Евченко
и др., 2000, с. 149].

В структуре национальной экономики
источники и направления технологических
изменений среди отраслей различной степени
наукоемкости существенно разнятся, что вли-
яет на варианты инновационного поведения
экономических субъектов, зависящие от от-
раслевой и технологической специализации,
размера инновационной фирмы, типа товара,
инновационных целей, источников инноваций,
наличия инновационной инфраструктуры и ин-
ститутов развития.

Таким образом, технический фактор, спо-
собствующий формированию инновационного
потенциала региональной экономики, реализу-
ет ресурсный элемент инновационного потен-
циала, что определяет результат его реализа-
ции в виде наукоемких производств, а направ-
ления технологических изменений зависят от
отраслевой и технологической специализации
и различаются в зависимости от степени их
наукоемкости [Белова, 2019].

Отраслевая специфика в отношении ис-
точников инноваций и технологий характери-
зуется технологическими траекториями инно-
вационного развития регионов ЮФО, которые
имеют тенденцию к сближению, вследствие
чего целесообразно поддерживать высокий

уровень технологизации экономики регионов
ЮФО посредством заимствования техноло-
гий, а также перейти от системы закрытых
инноваций к открытым.

В рамках отраслевой траектории произ-
водства наукоемких продуктов выделены от-
расли специализации с высоким технологичес-
ким уровнем развития, такие как производство
электронного и оптического оборудования,
химическое производство, что предполагает
поиск новых, технологически связанных меж-
ду собой рынков.

В рамках отраслевой траектории специ-
ализированных поставок, лидирующее поло-
жение по уровню инновационности занимает
производство машин и оборудования, что
предполагает развитие технологий, являющих-
ся основой для модификации продукта.

В рамках отраслевой траектории со зна-
чимым эффектом масштаба, лидирующее
положение занимает обрабатывающее произ-
водство, что предполагает развитие внутрен-
них подразделений НИОКР на предприятиях
и формирование собственной стратегии науч-
ных исследований.

Далее исследуем составляющие иннова-
ционного потенциала природного фактора, фор-
мирующего ресурсный элемент инновацион-
ного потенциала хозяйственной системы.

Актуальной исторической формой этого
фактора стал природный капитал, когда «при-
родные ресурсы могут быть использованы в
настоящем за счет инноваций, черпаемых из
будущего» [Бабурин, 2002, с. 17].

Наличие природных ресурсов является
одним из основных условий, определяющих
характер развития хозяйственной системы и

Таблица
Индекс развития интеллектуального потенциала, регионы ЮФО

Южный федеральный 
округ 

Индекс развит. 
интел. потенц. 

2017 г. 

Индекс развит. 
интел. потенц. 

2018 г. 

Индекс развит. 
интел. потенц. 

2019 г. 
Ростовская область 0,826 0,764 0,687 
Астраханская область 0,294 0,389 0,420 
Волгоградская область 0,472 0,498 0,503 
Республика Адыгея 0,381 0,411 0,452 
Краснодарский край 0,513 0,499 0,414 
Республика Калмыкия 0,271 0,376 0,365 
Республика Крым 0,291 0,352 0,372 
г. Севастополь 0,314 0,402 0,489 

Примечание. Составлено авторами по: [Наука и инновации ...].
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возможности реализации ее инновационного
потенциала. Количество и качество, а также
сочетание ресурсов определяют природно-
ресурсный потенциал хозяйственной системы,
что позволяет развивать инновационный по-
тенциал региональной экономики при наличии
высокотехнологичного производства на дан-
ной территории. Современные технологии при-
вели к почти полному задействованию природ-
ной среды в экономической деятельности об-
щества, обеспечивая воздействие человека на
региональные инновационные системы по-
средством распространения и применения
новых ресурсосберегающих технологий [Си-
гов, 2007, с. 62].

Отметим, что «формирование инноваци-
онного потенциала затруднено ограниченными
возможностями получения материальных ре-
сурсов» [Кокурин и др., 2002, с. 78–79]. Следо-
вательно, материально-технические и природ-
ные ресурсы занимают важное место в процес-
се формирования инновационного потенциала
хозяйственной системы, формируя его веще-
ственную основу, определяя технико-техноло-
гическую базу, наращивая темпы инновацион-
ной деятельности [Суглобов и др., 2019].

Используя методологию системного ана-
лиза, представим трансакционные и трансфор-
мационные факторы формирования инноваци-
онного потенциала РИС в виде модели «чер-
ного ящика» с входом-выходом, прямыми и
обратными связями.

Теория систем рассматривает два вида
связей – прямые (обеспечивают передачу
воздействия с выхода одного элемента на вход
другого, следовательно при увеличении фак-
торного признака будет расти и результатив-
ный, и наоборот), обратные связи (обеспечи-
вают передачу воздействия с выхода некото-
рого элемента на вход того же элемента, либо
непосредственно, либо через другие элемен-
ты, то есть увеличение факторного признака
будет уменьшать результативный).

В зависимости от характера управления
выделяют отрицательные связи (обеспечива-
ют поддержание системы в заданном состо-
янии) и положительные (обеспечивают пере-
вод системы в новое состояние, которое бу-
дет зависеть от конкретной ситуации). Вслед-
ствие того, что в экономических системах
практически отсутствуют цели, состоящие в

поддержании некоторых параметров на задан-
ном уровне, основной тип обратных связей в
экономике положительный.

Отметим, что для развития системы
необходимо, чтобы в контуре присутствовали
положительные обратные связи [Могилевский,
1999, с. 234]. Посредством их осуществляет-
ся взаимовлияние всех элементов системы, а
изменение состояния какого-либо элемента
влияет на состояния всех других элементов и
системы в целом.

Функция ограничения складывается из
трех частей: ограничений входа (нехватка
высококвалифицированного персонала, отсут-
ствие источников инновационного инвестиро-
вания, неразвитая информационная база), ог-
раничений выхода (рыночный спрос) и огра-
ничений связей управления.

В процессе анализа, нами были выявле-
ны следующие взаимозависимости между
трансформационными и трансакционными
факторами, влияющими на формирование ин-
новационного потенциала региональной инно-
вационной системы (см. рисунок).

Первые пары связей трансформационных
и трансакционных факторов обнаружены меж-
ду человеческими, техническими, организа-
ционными и природными факторами развития
инновационного потенциала вследствие того,
что научно-техническая и инженерно-конст-
рукторская деятельность ученых ведет к по-
вышению технологического уровня производ-
ства, а развитие наукоемких отраслей зави-
сит от степени развития человеческого капи-
тала, в то время как высокий технический
уровень производства приводит к повышению
отдачи производительности труда. В свою
очередь технологическая и организационная
структуры экономики взаимозависимы, где
скорость распространения технологии зависит
от способности организационной структуры
меняться в зависимости от изменения внеш-
ней среды, а одной из причин структурных
сдвигов выступают инновационные техноло-
гии. Технический и природный факторы взаи-
мозависимы вследствие того, что современ-
ные технологии почти полностью задейство-
вали природную среду в экономической дея-
тельности общества, где природные ресурсы
являются вещественной основой инновацион-
ного потенциала и определяют его технико-
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технологическую базу, а также масштабы его
воспроизводства. Следовательно, А компле-
ментарен Т, в свою очередь Т комплемента-
рен О и Rn, то есть А  Т  О  Rn.

Вторая пара связей обнаружена между
человеческими и организационными фактора-
ми инновационного потенциала, так как, что-
бы человеческий капитал был направлен на
организацию исследований и разработок, не-
обходима соответствующая организационная
структура, координирующая и управляющая
деятельностью человека, включающая мате-
риально-техническую базу, инновационную
инфраструктуру и т. д. Следовательно, А ком-
плементарен О, то есть А  О.

Третья пара связей обнаружена между
человеческими и природными факторами ин-
новационного потенциала вследствие того, что
в процессе трансформации природных ресур-
сов происходит углубление разделения труда
в области их переработки, следовательно А
комплементарен Rn, то есть А  Rn.

Таким образом, оценить инновационный
потенциал региональной инновационной систе-
мы (далее – РИС) целесообразно посред-
ством параметров развития человеческого,
технического (технологического) и природно-
го факторов РИС.

Таким образом, выделенные нами под-
системы РИС характеризуются следующими
факторными показателями развития иннова-
ционного потенциала: образовательная и на-
учно-исследовательская подсистемы РИС
характеризуется показателями развития че-
ловеческого фактора, формирующего иннова-
ционный потенциал РИС. Указанные показа-
тели характеризуют ресурсную составляю-
щую инновационного потенциала РИС в виде
человеческого и научно-исследовательского
ресурса.

Производственно-технологическая под-
система РИС характеризуется показателями
развития технического фактора формирования
инновационного потенциала РИС. Указанные
показатели характеризуют ресурсную состав-
ляющую инновационного потенциала РИС в
виде материально-технического ресурса.

Институциональная подсистема характе-
ризуется количеством инфраструктурных эле-
ментов, наличием региональных целевых про-
грамм и концепций инновационного развития,
региональных кластеров, региональных зако-
нодательных и нормативных актов в области
инновационной деятельности, участием в спе-
циальных отраслевых программах инноваци-
онного развития. Указанные показатели харак-

 

Обратная связь 

вход выход 

Обратная связь 

Процесс А 

Процесс Т 

Процесс Rn 

Процесс О вход 

вход 

выход 

выход 

Обратная связь 

Рисунок. Схема взаимодействия трансформационных и трансакционных факторов
формирования инновационного потенциала

Примечание. Составлено авторами.
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теризуют ресурсную составляющую иннова-
ционного потенциала РИС в виде институцио-
нальных, кластерно-отраслевых, инфраструк-
турных и финансовых ресурсов.

Информационная подсистема РИС ха-
рактеризуется показателями развития инфор-
мационного фактора формирования инноваци-
онного потенциала РИС. Указанные показа-
тели характеризуют ресурсную составляю-
щую инновационного потенциала РИС в виде
информационного ресурса.

Организационно-управленческая подси-
стема РИС характеризуется показателями
развития организационного фактора формиро-
вания инновационного потенциала РИС. Ука-
занные показатели характеризуют ресурсную
составляющую инновационного потенциала
РИС в виде организационного ресурса.

Ресурсная подсистема РИС характери-
зуется показателями развития природно-ре-
сурсного фактора формирования инновацион-
ного потенциала РИС. Указанные показатели
характеризуют ресурсную составляющую
инновационного потенциала РИС в виде при-
родного ресурса.

Заключение

1. Использование факторного подхода к
анализу предпосылок формирования иннова-
ционного потенциала хозяйственной системы
позволило выделить группу трансформацион-
ных (представлены А, Т, Rn) и трансакцион-
ных (представлены Ins, О, Inf) факторов, спо-
собствующих формированию указанного по-
тенциала. Исторической формой человечес-
кого фактора является человеческий капи-
тал, где составной его частью является ин-
теллектуальный капитал в виде ресурсов ин-
теллектуальной деятельности, который спо-
собствует формированию интеллектуально-
го потенциала, характеризующего внутрен-
ние возможности развития инновационного
потенциала региональной экономики. Анализ
интеллектуального потенциала регионов
ЮФО выявил незначительный его уровень,
а степень его влияния на ВРП невысокая.
В этой ситуации органам государственной
власти целесообразно определить приорите-
ты в развитии человеческого капитала реги-
она и разработать дифференцированные

меры государственной поддержки челове-
ческого капитала применительно к регионам
ЮФО в зависимости от уровня развития их
интеллектуального потенциала.

2. Технический фактор, способствующий
формированию инновационного потенциала
хозяйственной системы, реализует ресурсный
элемент инновационного потенциала, что оп-
ределяет результат его реализации в виде на-
укоемких производств, где направления тех-
нологических изменений обусловлены отрас-
левой и технологической специализациями и
различаются в зависимости от степени их на-
укоемкости. Отраслевая специфика в отноше-
нии источников инноваций и технологий харак-
теризуется технологическими траекториями
инновационного развития регионов ЮФО, ко-
торые имеют тенденцию к сближению, вслед-
ствие чего целесообразно поддерживать вы-
сокий уровень технологизации экономики ре-
гионов ЮФО посредством заимствования
технологий, а также перейти от системы зак-
рытых инноваций к открытым.

3. Природный фактор играет важную
роль в процессе формирования инновационно-
го потенциала хозяйственной системы, опре-
деляет его технико-технологическую базу и
влияет на масштабы инновационной деятель-
ности. Природные ресурсы воздействуют на
инновационный потенциал теми компонента-
ми природной среды, которые используются
в качестве средств производства или пред-
метов потребления. Роль природно-ресурсно-
го фактора в структуре инновационного потен-
циала и инновационной системы возрастает
при преобладании добывающих отраслей и
снижается по мере повышения степени обра-
ботки сырья.

4. Человеческий фактор, объединяющий
и интегрирующий функции технико-технологи-
ческого, организационного и природного фак-
торов, способствует развитию инновационно-
го потенциала хозяйственной системы. Пары
связей на основе взаимосвязанных функций
образуются между человеческим и техничес-
ким, человеческим и организационным, чело-
веческим и природным факторами, а также
техническим, организационным и природным
факторами развития инновационного потенци-
ала. Взаимосвязи между указанными факто-
рами, влияющими на развитие инновационно-
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го потенциала, определяются наличием пря-
мых и обратных связей, объединяемых их
общим функциональным назначением воспро-
изводства инновационной деятельности.
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