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Важнейшим фактором успешного развития любых организаций и учре-

ждений является эффективное использование и управление их ресурсным потен-
циалом. В современной научной литературе отсутствует однозначный подход к 
пониманию сущности ресурсного потенциала (РП). Незавершенная стадия фор-
мирования подходов к природе и составу ресурсного потенциала предприятия 
свидетельствует о недостаточной разработанности данного вопроса и отсутствия 
единого взгляда на проблему. Известно, что обладая необходимой информацией 
о состоянии ресурсного потенциала любого учреждения, его руководитель или 
учредитель, учитывая изменения во внутренней и внешней среде, может объек-
тивно и своевременно оценивать ситуацию и принимать верное и обоснованное 
управленческое решение.  

В настоящее время, в связи с проводимой реформой науки, реструктуриза-
цией и реорганизацией имущественного комплекса Российской академии наук 
(РАН), наблюдается тенденция усиления интереса со стороны государства и 
коммерческих предприятий к сфере науки и к самому процессу проведения 
научных исследований и разработок (НИР). Изучение сущности ресурсного по-
тенциала и определение его состава применительно к научным учреждениям 
становится актуальным. Кроме этого, процесс реформирования совпал с посте-
пенным переходом от экономики, основанной на использовании природных ре-
сурсов, к экономике, базирующейся на знаниях и новой информации [12]. 
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Наличие совокупности необходимых ресурсов и их уровня в каждом науч-
ном учреждении влияет на ход выполнения научных исследований и разработок. 
Потенциальные заказчики научной продукции (определенных работ и услуг) 
неизбежно сталкиваются с проблемой выбора их производителя. В связи с тем, 
что научная деятельность предполагает получение нового, ранее не существо-
вавшего, научного продукта, затруднительным становится прогнозирование его 
результатов. Существует опасность возникновения определенных рисков, основ-
ным из которых является появление асимметрии информации между производи-
телем и потребителем научного результата. Это связано с тем, что производите-
лю (научному учреждению) о достоинствах и недостатках предполагаемого ре-
зультата известно больше, чем потребителю [3, 9]. Кроме асимметрии существу-
ет опасность получения отрицательного результата. Результат выполнения услу-
ги является непредсказуемым, это, в первую очередь, связано с такими свой-
ствами услуг в сфере науки, как креативность или творческое выполнение. 

Поэтому определенным показателем или критерием для потенциальных за-
казчиков научных работ и услуг становится информация об обладании исполни-
телем необходимым (предполагаемо высоким) уровнем РП. В свою очередь, уро-
вень ресурсного потенциала влияет на результативность научной деятельности и 
качество производимой научным учреждением продукции. Учитывая рост по-
требности в получении новых научных результатов, роста наукоемкой экономики, 
развития НТП, обоснования приоритетных направлений государственной научно-
технической политики (ГНТП), становится очевидной необходимость в уточнении 
понимания термина «ресурсный потенциал научных учреждений» и его состава. 

В самом общем смысле термин «ресурсный потенциал» характеризуется 
как имеющиеся в распоряжении отдельного предприятия, корпорации, государ-
ства или иной организации средства и ресурсы, которые могут быть использова-
ны для достижения определенной цели или для решения конкретной задачи. Ча-
ще всего ресурсный потенциал рассматривается учеными преимущественно с 
точки зрения функционирования коммерческого предприятия или отрасли. Со-
ответственно, разнятся подходы к определению понятия РП.  

Одна группа авторов дает определения ресурсному потенциалу как сово-
купности или системе ресурсов, другая – как способности или возможности 
предприятия достигать своих целей и задач [13]. К примеру, М.В. Мельник и 
Е.Б. Герасимова считают, что ресурсный потенциал организации – это совокуп-
ность ресурсов (трудовых и производственных), обеспечивающих непрерыв-
ность и эффективность ее деятельности [7]. А.С. Данилова утверждает, что ре-
сурсный потенциал – это совокупность ресурсов, объединенных под воздействи-
ем специфических управленческих отношений, формирование которых обеспе-
чивает конкурентоспособность и стратегическое развитие предприятия [1]. 
А.П. Романов и М.Н. Губанова считают, что ресурсный потенциал представляет 
собой единство природных, материальных, трудовых и финансовых возможно-
стей [10]. В.В. Дубровский дает определение РП как возможности системы ре-
сурсов, совокупности материально-вещественных, энергетических, информаци-
онных, человеческих, рекреационных и других средств, используемых в процес-
се производства продуктов на рынке [2].  
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В целом, ученые при определении термина «ресурсный потенциал» исхо-
дят из специфики деятельности отдельного предприятия или организации, чей 
РП они исследуют и ему соответствующему составу. Исходя из анализа множе-
ства определений и подходов к определению РП, предлагаем ресурсный потен-
циал научных учреждений определять как совокупность материальных и нема-
териальных ресурсов, которой достаточно для качественного и своевременного 
осуществления научной деятельности, а именно для предоставления научной 
продукции (в виде работ и услуг), согласно специфичному профилю проведения 
исследований, и достижения поставленных научных целей и задач. 

Отличаются и подходы к составу ресурсного потенциала. Рассмотрим не-
которые из них. По мнению, Б.З. Мильнера в состав ресурсов включаются ры-
ночные активы (марка обслуживания, корпоративное имя, сотрудничество, ли-
цензионные соглашения и пр.); интеллектуальная собственность (патенты, ав-
торские права, ноу-хау, производственные секреты); человеческий капитал (об-
разование, профессиональная квалификация, знания, умения); инфраструктур-
ный капитал (информационные технологии, управленческие процессы, сетевые 
системы связи, корпоративная культура) [8].. В.В. Ковалев разделяет все ресурсы 
на три группы: материально-техническая база (под которой подразумеваются 
долгосрочные ресурсы, обусловленные сущностью технологического процесса 
производства продукции) и оборотные активы (активы, обеспечивающие выпол-
нение технологического процесса) и трудовые ресурсы [4]. В свою очередь, 
С.Г. Рыжук и Е.И. Овачук предлагают состав ресурсного потенциала предста-
вить в виде совокупности четырех составляющих: предпринимательская способ-
ность, финансовые ресурсы, производственные ресурсы (включая трудовые и 
материальные ресурсы, основные средства) и инновационные ресурсы [11]. 

Большинство специалистов сходятся во мнении, что основой РП любого 
предприятия являются следующие ресурсы: 

1) материальные ресурсы, используемые для производства продукта; 
2) человеческие ресурсы (включают в себя трудовой потенциал и интел-

лектуальный потенциал, квалификационный уровень специалистов и др.); 
3) информационные ресурсы; 
4) организационные ресурсы (системные элементы управления, структура 

и уровни управления, форма и методология управленческой деятельности) [5; 6]. 
Приведенные выше вариации состава ресурсного потенциала можно 

сгруппировать с точки зрения деятельности научных учреждений и рассмотреть 
их отличительные черты, которые отражают специфику осуществления научной 
деятельности (табл.). 

 
Особенности состава ресурсного потенциала научных учреждений 

Элементы ресурс-
ного потенциала Отличительные черты элемента ресурсного потенциала 

1. Информацион-
ные ресурсы 

выступают в форме результатов предыдущих исследований и разра-
боток и задела научно-технических идей и одновременно являются 
основой новых научных результатов; 
обладают формой научного / специфического знания; 
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Элементы ресурс-
ного потенциала Отличительные черты элемента ресурсного потенциала 

обладают нематериальной формой существования;  
являются неисчерпаемыми и возобновляемыми; 
имеют свойство аккумулирования; 
быстро устаревают 

2. Человеческие 
ресурсы 

высокая квалификация кадров (наличие высшего образования со-
гласно специфике исследований научного учреждения); 
наличие «узких» специалистов по определенной научной тематике; 
наличие ученой степени; 
приветствуется знание иностранных языков / международное уча-
стие / обмен; 
опыт исследований по схожей / близкой тематике; 
наличие публикации в научных изданиях; 
возможность вести преподавательскую деятельность; 
наличие авторства в крупных фундаментальных работах; 
наличие патентной активности 

3. Материальные 
ресурсы 

высокая стоимость оборудования и прочей инфраструктуры (здания 
и сооружения); 
наличие уникального оборудования; 
специфика работы с материалами и научными приборами; 
наличие теоретических и практических знаний и навыков работы с 
материальными ресурсами; 
частая недоступность необходимых материальных ресурсов; 
потребность в значительном количестве расходных материалов / за-
пчастей; 
имеют свойство устаревания, как физического, так и морального 

4. Финансовые 
ресурсы 

наличие различных источников финансирования деятельности; 
низкая ликвидность вкладываемых средств; 
непрерывность потока поступлений финансовых ресурсов; 
малая окупаемость; 
низкая оборачиваемость; 
размер ресурса зависит от вида исследований 

 
Таким образом, группировка элементов потенциала научных учреждений 

по видам ресурсов может позволить объективно оценивать состояние этого по-
тенциала и его влияние на качественное и своевременное предоставление науч-
ной продукции. 
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