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изнедеятельность общества составляют 
четыре тесно связанные между собой 
сферы: экономическая, социальная, поли-

тическая и духовная. Особая роль принадлежит эко-
номической сфере. Это связано с тем, что каждый 
человек для поддержания и полезного применения 
своих интеллектуальных и физических способностей 
в интересах общества должен быть ежедневно обес-
печен различными материальными и нематериаль-
ными благами (видами продукции – товарами и ус-
лугами). Следовательно, экономика является пер-
вичным звеном, важнейшим фактором развития 
общества и оказывает существенное влияние на его 
социальную, политическую, духовную среду. В свою 
очередь уровень результатов экономической (хозяй-
ственной) деятельности определяется системой пока-
зателей, которые во многом зависят от степени ис-
пользования всеми хозяйствующими субъектами, 
функционирующими на микро- и макроуровне (юри-
дическими и физическими лицами, государством 
и составляющими его регионами) имеющегося у них 
потенциала. В связи с этим целесообразно будет рас-
смотреть и выявить сущность категории «экономи-
ческий потенциал». 

Сущность экономического потенциала в своих 
трудах попытались раскрыть Н. М. Горшков, 
В. Г. Гришин, В. П. Зубрицкий, В. И. Кудинов, 
В. А. Сикицкая, С. Г. Струмилин. Мнения исследо-
вателей отличаются прежде всего масштабностью 
взглядов на категорию «экономический потенциал». 
Одна группа исследователей предлагает отождеств-
лять экономический потенциал с ресурсным потен-
циалом, другая группа исследователей выступает за 
дифференциацию этих подобных друг другу, но все 
же различающихся между собой по содержанию ка-
тегорий. Так, В. И. Кудинов, В. А. Сикицкая, 
С. Г. Струмилин, отождествляя категорию «эконо-
мический потенциал» с категорией «ресурсный по-

тенциал», понимают под ней совокупность ресурсов 
с их определенной качественной характеристикой, 
дающей возможность осуществлять какое-либо про-
изводство [1; 2; 3]. Более полное определение эконо-
мического потенциала дает В. П. Зубрицкий. С точки 
зрения В. П. Зубрицкого экономический потенциал 
должен включать в себя систему машин и другие ору-
дия труда, весь научный  и производственный арсе-
нал, разведенные и добываемые запасы сырья и энер-
гии, трудовые ресурсы и производственный опыт [4]. 

М. Н. Горшков и В. Г. Гришин в отличие от уче-
ных-экономистов первой группы видят категорию 
«экономический потенциал» более масштабной по 
сравнению с категорией «ресурсный потенциал». 
Они считают экономический потенциал более слож-
ной категорией, включающей в себя не только сово-
купность ресурсов, но и аспекты социального харак-
тера. В. Г. Гришин к экономическому потенциалу 
относит «стоимость земельных угодий, основных 
и оборотных фондов, затраты на создание социальной 
инфраструктуры, подготовку кадров, строительство 
дорог…» [5, с. 22]. Еще более углубленно социаль-
ные аспекты в системе экономического потенциала 
изложены М. Н. Горшковым. В своих исследованиях 
он трактует экономический потенциал как «социаль-
ную категорию, зависящую от количества трудовых 
ресурсов и качества их подготовки, объема произво-
дительных сил и мощностей промышленного строи-
тельства, производственных мощностей сельского 
хозяйства, протяженности транспортных магистра-
лей и наличия транспортных средств, уровня разви-
тия отраслей непроизводственной сферы, достиже-
ния науки и техники, ресурсов, разведанных полез-
ных ископаемых, то есть элементов, составляющих 
в совокупности производительные силы общества» 
[6, с. 60]. 

Главный недостаток двух вышеизложенных кон-
цептуальных подходов к пониманию сущности эко-
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номического потенциала заключается в том, что рас-
сматриваемые масштабы его формирования носят 
весьма ограниченный характер без учета этапов 
осуществления экономической деятельности и всех 
сфер жизнедеятельности общества, а значит, и мно-
гих факторов среды функционирования хозяйст-
вующих субъектов. Поэтому прежде чем выявить 
сущность категории «экономический потенциал», 
следует уделить внимание этим значимым обстоя-
тельствам. 

Этапами экономической деятельности хозяйст-
вующих субъектов являются хозяйственные процес-
сы, к которым относятся стадии производственно-
сбытовых операций: 

1. Стадия заготовления (заготовительный потен-
циал). Стадия заготовления представляет собой про-
цесс привлечения рабочей силы и средств производ-
ства для осуществления деятельности. На данном 
этапе формируется себестоимость ресурсов. 

2. Стадия производства (производственный по-
тенциал). Стадия производства связана с процессом 
выпуска продукции. На данном этапе формируется 
производственная себестоимость продукции. 

3. Стадия реализации (сбытовой потенциал). Ста-
дия реализации означает процесс сбыта выпускаемой 
продукции. На данном этапе формируется полная 
себестоимость продукции и исчисляется финансовый 
результат (прибыль или убыток). 

Каждый этап хозяйственных процессов, влияющий 
на конечный результат экономической деятельности, 
зависит от возможностей, вытекающих из ограниче-
ний хозяйствующих субъектов. Следовательно, впол-
не правомерно рассматривать этапы формирования 
экономического потенциала в соответствии с осуще-
ствляемыми хозяйственными процессами и выделять 
в его составе заготовительный, производственный 
и сбытовой потенциалы, а экономический потенциал 
именовать хозяйственным потенциалом. 

В силу того что экономический потенциал опре-
деляется не только возможностями, но и ограниче-
ниями, то есть условиями деятельности, хозяйст-
вующие субъекты подчинены среде своего функцио-
нирования. 

Среда функционирования хозяйствующих субъ-
ектов – это совокупность факторов, оказывающих 
влияние на результаты деятельности хозяйствующих 
субъектов. 

Элементы среды функционирования хозяйст-
вующих субъектов: 

1. Внутренняя среда функционирования хозяйст-
вующих субъектов. Внутренняя среда включает 
в себя факторы, определяющие собственные пре-
имущества и недостатки хозяйствующих субъектов. 

К элементам внутренней среды функционирова-
ния хозяйствующих субъектов относятся следующие 
факторы: 

1) ресурсный потенциал; 
2) технологический потенциал;  
3) организационно-управленческий потенциал; 
4) организационно-культурный потенциал. 

2. Внешняя среда функционирования хозяйст-
вующих субъектов. Внешняя среда включает в себя 
факторы, воздействующие на внутреннюю среду 
функционирования хозяйствующих субъектов. 

Элементы внешней среды функционирования хо-
зяйствующих субъектов: 

1) прямые факторы внешней среды функциони-
рования хозяйствующих субъектов. Прямые факторы 
внешней среды оказывают непосредственное влия-
ние на внутреннюю среду функционирования хозяй-
ствующих субъектов. 

К прямым факторам внешней среды функциони-
рования хозяйствующих субъектов относятся: 

а) покупатели и заказчики; 
б) поставщики и подрядчики; 
в) посредники; 
г) конкуренты; 
д) государство; 
е) международные и региональные организации; 
2) косвенные факторы внешней среды функцио-

нирования хозяйствующих субъектов. Косвенные 
факторы внешней среды не оказывают прямого 
влияния на внутреннюю среду функционирования 
хозяйствующих субъектов, но им эти факторы необ-
ходимо учитывать в целях максимально эффективно-
го планирования своей производственно-сбытовой 
деятельности. 

К косвенным факторам внешней среды функцио-
нирования хозяйствующих субъектов относятся: 

а) экономические условия (например, налоговая 
система, уровень инфляции, уровень процентной 
и учетной ставок, уровень безработицы); 

б) технико-технологические условия (например, 
темпы ускорения научно-технического прогресса 
(НТП), степень модификации продукции, объем ас-
сигнований на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы    (НИОКР), степень госу-
дарственного контроля качества и безопасности вы-
пускаемой продукции); 

в) природно-климатические условия (например, 
оснащенность различными видами природных ре-
сурсов, экологическое состояние местности, степень 
вмешательства государства в процесс использования 
и воспроизводства природных ресурсов); 

г) демографические условия (например, темпы 
воспроизводства и средняя продолжительность жиз-
ни населения, перемены в семьях, демографическая 
политика государства); 

д) социально-культурные условия (например, 
степень приверженности к основным традиционным 
культурным ценностям, субкультура в рамках еди-
ной культуры, изменение вторичных культурных 
ценностей); 

е) политико-правовые условия (например, систе-
ма действующих в стране, регионе нормативно-
правовых актов (законов и подзаконных актов), раз-
личные международные соглашения и конвенции). 

На основе изученных и собственных позиций, 
связанных с исследованием механизма формирова-
ния экономического потенциала, сделаем вывод: 
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1. Экономический потенциал есть система заго-
товительных, производственных и сбытовых процес-
сов. В соответствии с такой трактовкой правомерно 
утверждать, что категорию «экономический потен-
циал» можно отождествлять с категорией «хозяйст-
венный потенциал».  

2. Экономический потенциал формируется под 
воздействием комплекса факторов среды функцио-
нирования хозяйствующих субъектов, относящимся 
ко всем сферам жизнедеятельности общества. Сле-
довательно, экономический потенциал представляет 
собой не только возможности, но и внутренние 
и внешние ограничения хозяйствующих субъектов 
при осуществлении деятельности. Поэтому катего-
рия «экономический потенциал» по своему содер-
жанию гораздо шире категории «ресурсный потен-
циал». 

Таким образом, экономический (хозяйственный) 
потенциал – это заготовительные, производственные 
и сбытовые возможности хозяйствующих субъектов, 

которые могут быть количественно оценены и реали-
зованы при существующих ограничениях внутрен-
них и внешней среды. 
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 современных рыночных условиях, условиях 
быстроменяющейся конкурентной среды 
целесообразность прогнозирования не вы-

зывает сомнения. Область инновационного развития 
не стала исключением. Создание инновационной 
экономики является стратегическим направлением 
нашей страны. 

Регулирование инновационной деятельности 
происходит на базе инновационных прогнозов, ин-
новационных стратегий, инновационных программ, 
инновационных проектов, программ и проектов под-
держки инновационной деятельности. 

Инновационный прогноз – это предвидение ос-
новных параметров инновационной деятельности. 
Инновационные прогнозы являются составной ча-
стью прогноза социально-экономического развития 
страны. Благодаря инновационным прогнозам стро-
ятся сценарии освоения и распространения базисных 
инноваций, социально-экономических последствий 
практического использования наукоемких продуктов 
и технологий [1]. 

Результаты прогнозирования инновационной дея-
тельности  позволяют избежать ошибок при оценке 
эффективности тех или иных инновационных проек-

В 




