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Термины «малый и средний бизнес», «малое и среднее предприятие» 
представляют собой понятия, характеризующие различную как по форме, 
так и по существу предпринимательскую деятельность. Параметры и крите-
рии классификации таких хозяйствующих субъектов в разных национальных 
экономиках далеко не тождественны. Например, размер капитала и объ-
ем продаж (Япония, Великобритания, Италия); немонополистическое поло-
жение на рынке (США); правовой статус (Франция); форма собственности 
(Венгрия); различия между ремесленной и промышленной фирмой (ФРГ); 
независимое или зави симое положение в крупной производственной струк-
туре (Япония) и т.д. Подобная множественность критериев обусловливает 
необходимость поиска наиболее обобщенных показателей, отражающих 
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специфику функционирования предприятий малого и среднего бизнеса как 
с количествен ной, так и с качественной стороны.

В международной статистике основным критерием, определяющим 
размер предприятия, выступает численность занятых (иногда в сочетании с 
величиной годового объема продаж или балансовой стоимостью активов). 
При этом понятия «малый бизнес» и «малые и средние предприятия» обыч-
но употребляются в экономической литературе как синонимы.

Большинство стран используют ряд критериев для выделения малого 
бизнеса. Например, в Болгарии, Венгрии, Германии, Латвии – два показате-
ля: численность и годовой оборот, а в Армении и Азербайджане – числен-
ность и вид деятельности в какой-либо отрасли национальной экономики.

В европейской практике верхней границей малого и среднего пред-
принимательства является 250 человек, а в практике США – 500 человек 
[6]. В соответствии с классификацией Евросоюза малое или среднее пред-
приятие должно отвечать двум критериям: численность и финансовые пара-
метры, а также быть экономически независимым. 

Верхняя граница малого и среднего бизнеса по числу занятых в 250 
человек определена на основании результатов исследований. На предпри-
ятиях, где количество работающих превышает 250 человек, имеется суще-
ственно более сильный менеджмент во всех сферах предпринимательской 
деятельности: в производстве, продаже, маркетинге, исследованиях и раз-
работках, в вопросах кадровой политики [7]. 

На малых предприятиях сосредоточена преобладающая часть рабо-
чей силы в таких странах, как Япония, Италия, Швейцария, еще большее 
количество работающих – в США и ФРГ. По данным ООН, малый и средний 
бизнес предоставляет почти половину рабочих мест и производит от 1/3 до 
2/3 национальных ВВП [7]. 

Среднестатистическое предприятие ЕС имеет всего 6 наемных работ-
ников. От 12 до 25% всех рабочих мест несельскохозяйственного сектора в 
экономике стран ЕС приходится на ремесленные предприятия [6].

Российские критерии отнесения предприятия к малому и среднему биз-
несу были установлены Федеральным законом № 88-ФЗ от 14 июня 1995г. 
«О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 
Федерации». В то же время определение среднего бизнеса в российском за-
конодательстве отсутствовало. 11 июля 2007 г. Советом Федерации РФ был 
одобрен Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федера ции» и установлены границы сектора малого 
и среднего предпринимательства, а также выделена категория микропред-
принимателей. 

В качестве основного критерия для структуризации хозяйствующих 
субъектов выбрана численность занятых. Причем какой-либо дифференциа-
ции цензовых порогов в зависимости от вида деятельности, типа бизнеса, 
его организационно-правовой формы не предусмотрено.
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В силу процедурных сложностей по изменению в тексте закона крите-
рия отнесения к малому и среднему бизнесу в зависимости от объема выруч-
ки, который необходимо корректировать как минимум на уровень инфляции, 
предусмотрено, что пороговые значения показателя выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за ка-
лендарный год устанавливает Правительство Российской Федерации для 
каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства [5].

Малые предприятия – это юридические лица (включая временно 
приостановивших хозяйственную деятельность на срок не более 2 лет) со 
средней численностью работников до ста человек включительно; выручка 
от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС 
должна составлять не более 800 млн рублей. Выделяются микропредприя-
тия – субъекты малого предпринимательства (включая временно приоста-
новивших хозяйственную деятельность на срок не более 2 лет), со средней 
численность работников до 15 человек включительно; выручка от реализа-
ции товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС должна 
составлять не более 120 млн рублей.

Средние предприятия – юридические лица, средняя численность ра-
ботников от ста одного до двухсот пятидесяти человек; выручка от реали-
зации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС должна 
составлять не более 2 млрд рублей [5].

Важным в анализе является структурная характеристика малого и 
среднего предпринимательства. В России 38,7% сосредоточено в торговле 
и ремонте предметов личного потребления [4]. В странах с рыночной систе-
мой хозяйствования в секторе малого предпринимательства сосредоточена 
достаточно большая часть экономически активного населения и произво-
дится около половины валового внутреннего продукта. 

Роль малого и среднего предпринимательства значительна не толь-
ко в количественном аспекте, но и в качественном – по функциональным 
задачам, которые они решают в экономике. К классическим для развитых 
стран задачам, решаемым малым и средним предпринимательством, отно-
сятся следующие:

– формирование и развитие конкурентных отношений в экономике, 
нивелирование колебаний экономической конъюнктуры, обеспечивающие 
особый механизм сбалансирования спроса и предложения;

– деятельность малых и средних фирм выступает серьезным огра-
ничителем произвола в монополистическом ценообразовании. В развитии 
современной экономики имеет место так называемое «снижение глубины 
самостоятельной переработки продукта», когда в монополиях часто сосу-
ществуют участки мелкого производства, отличающегося низкой произво-
дительностью труда. Мелкие производители могут конкурировать со вспо-
могательными подразделениями крупных предприятий; 

– развитие конкуренции создает систему сильных стимулов для бо-
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лее эффективного использования знаний, умений, энергии и трудолюбия 
населения, что в свою очередь позволяет более активно разрабатывать и 
использовать имеющиеся материальные, кадровые, организационные и тех-
нологические ресурсы.

Малое и среднее предпринимательство более восприимчиво к новым 
идеям и созданию инноваций (на одного сотрудника приходится в 2-3 раза 
больше инноваций, чем на одного работника крупного предприятия) [1,9]. 
Малые предприятия более гибки, быстрее переключаются на разработку, 
апробацию и производство новой продукции, от которой крупный бизнес 
зачастую отказывается из-за высокой степени риска. Темпы освоения новых 
видов изделий или услуг у малых предприятий на 30% больше, а эффек-
тивность (при гораздо меньших затратах) выше в несколько раз. По оцен-
кам Национального научного фонда США, малые фирмы производят в 6 раз 
больше нововведений в расчете на одного занятого, чем крупные, им требу-
ется в среднем 2,2 года, чтобы выйти со своим новшеством на рынок, тогда 
как крупным – 3,5 года [7]. У малых фирм относительно невысокие издерж-
ки производства на начальном этапе инновационного процесса, поскольку, 
как правило, длительность этого этапа может повлиять на освоение и вы-
пуск новой продукции.

– присущие малому предпринимательству гибкость и высокая при-
способляемость к изменчивости рыночной конъюнктуры способствует ста-
билизации макроэкономических процессов в стране. Малое предпринима-
тельство успешно функционирует на небольших рыночных сегментах. Если 
крупные формы предпринимательства способствуют повышению общехо-
зяйственной эффективности за счет экономии на масштабах деятельности, 
то малые предприятия придают хозяйству гибкость, мобильность, удовлет-
воряя разнообразные потребности населения;

– малое и среднее предпринимательство способствует формированию 
диверсифицированной экономической системы, повышая ее устойчивость; 

– высока социальная значимость малого и среднего предпринима-
тельства, она обусловлена прежде всего самим фактом сосредоточения в 
этом секторе части рабочих мест. В годы кризиса, когда в базовых отраслях 
развернулась крупномасштабная структурная и технологическая перестрой-
ка, на первый план выходит способность малых предприятий «впитывать» 
рабочую силу, ускоренно высвобождавшуюся в ходе реорганизации круп-
ных предприятий. 

Однако имеется ряд факторов, которые ограничивают возможности 
развития малого предпринимательства, особенно значительно тормозит 
недостаток собственных финансовых средств (для более половины субъек-
тов), неопределенность экономической ситуации в стране (для трети пред-
приятий) (табл. 1).

Характерно, что темпы роста производительности труда в расчете на 
одного занятого в секторе малого бизнеса нередко оказывались выше, чем 
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темпы роста заработной платы. В этом проявляется та свойственная малому 
бизнесу экономия на трудовых издержках – сдерживание заработной пла-
ты при опережающем росте производительности труда, которую крупным 
предприятиям с их сильными профсоюзами осуществлять гораздо труднее и 
которая составляет одно из главных конкурентных преимуществ.

Таблица 1
Распределение малых предприятий по оценке факторов, ограничения дея-

тельности (в процентах от общего числа организаций) [4].
2011 2012 2013 2014 2015

Недостаточный спрос на продукцию 24 22 22 24 27
Недостаток собственных финансовых средств 58 54 59 49 52
Высокий процент коммерческого кредита 27 29 29 28 29
Сложный механизм получения кредитов для реализа-
ции инвестиционных проектов 15 17 17 14 16

Инвестиционные риски 10 11 11 11 10
Неудовлетворительное состояние технической базы 7 7 9 7 5
Низкая прибыльность инвестиций в основной капитал 7 8 9 9 10
Неопределенность экономической ситуации в стране 26 28 25 24 32
Несовершенная нормативно-правовая база, регули-
рующая инвестиционные процессы 6 8 6 7 5

Малые предприятия по сравнению с крупными в отдельных странах 
занимают доминирующее положение как по числу, так и по удельному весу в 
производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг. В настоящее время 
наблюдается тенденция перехода производства на гибкие технологические 
линии, на которых продукция изготавливается мелкими партиями, но при 
этом со множеством модификаций. В последнее время многие крупнейшие 
корпорации, такие как «Jeneral Electric», «Ford Motors», «IBM», «Siemens», 
«Microsoft», «Johnson & Johnson», приступили к реорганизации своих пред-
приятий путем замены огромных промышленных комплексов небольшими 
заводами, отделяя подразделения в самостоятельные узкоспециализиро-
ванные производства, способные более гибко реагировать на изменение ры-
ночной конъюнктуры и оперативнее осваивать техно логические новшества.

Поддержке развития в стране малого и среднего предприниматель-
ства содействовал процесс формирования необходимой инфраструктуры, 
в России появились такие важные элементы инфраструктуры укрепления 
малого бизнеса, как консалтинговые агентства, учебно-деловые центры, 
бизнес-инкубаторы, технопарки и инновационно-технологические центры. 

Согласно сложившейся классификации технопарки, так же как и 
бизнес-инкубаторы, относятся к элементам инфраструктуры, обеспечиваю-
щим комплексную поддержку малого предпринимательства. При этом если 
бизнес-инкубаторы ассоциируются прежде всего с поддержкой малого биз-
неса вообще, то технопарки, в первую очередь, – инновационного.

Первые бизнес-инкубаторы возникли еще в начале 90-х годов как ор-
ганизации и структуры с ограниченным персоналом, развивающие малое 
предпринимательство. Они облегчают начальные стадии развития новых 
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предприятий, представляя им физическое пространство для работы, поме-
щения и сооружения на основе совместного пользования, доступ к боль шому 
набору услуг и хорошо подобранный комплекс программ деловой поддерж-
ки. Последний включает постоянную помощь в управлении предприятием, 
доступ к финансированию, предоставление существенных ценовых льгот, 
специализированные программы обучения и пр. Подразумевается, что на-
хождение в бизнес-инкубаторе рассчитано только на несколько первых лет, 
достаточных для становления малого предприятия.

Процесс создания инкубаторов шел достаточно высокими темпами, 
они создавались по инициативе региональных администраций, в рамках со-
вместных программ с зарубежными фондами, при крупных предприятиях на 
высвобождаемых площадях и т.д., было учреждено «Национальное содру-
жество бизнес-инкубаторов» с целью координации и управления процессом 
становления бизнес-инкубаторов в регионах России. 

Сегодня основным направлением деятельности содружества являет-
ся обеспечение поддержки уже действующих и начинающих свою деятель-
ность бизнес-инкубаторов с помощью передачи обобщенного и система-
тизированного опыта. В год в среднем создается 136 бизнес-инкубаторов, 
резидентами которых стали более 10,4 тыс. человек субъектов малого пред-
принимательства (табл. 2).

Таблица 2
Деятельность бизнес-инкубаторов субъектов малого и среднего  

предпринимательства [5]

Года

Количество  
бизнес-

инкубаторов,  
единиц

Общая пло-
щадь бизнес-
инкубаторов,  

м2

Количество  
малых предприятий – 
резидентов бизнес-
инкубатора единиц

Общее количество  
работников малых пред-
приятий – резидентов  
бизнес-инкубатора, 

человек
2014  133  280922,1  2140  10624

2015  139  303983,1  2319  10178

Таким образом, сложилась разветвленная инфраструктура поддержки 
малого бизнеса и, в частности, инновационного. Однако при этом необхо-
димо признать, что эффективность деятельности отдельных элементов этой 
инфра структуры существенно различается из-за разной обеспеченности ре-
сурсами и неодинаковом уровне профессионализма управляющих команд, 
качестве менеджмента. 

В целом эффективность работы сформированной инфраструктуры 
оказалась ниже ожидаемой по следующим причинам:

– из-за несоответствия масштабов инфраструктуры недостаточным 
реальным ресурсам, направляемым на поддержку малого и среднего пред-
принимательства. Например, объем субсидий из госбюджета на поддержку 
малого и среднего предпринимательства составил в 2012 году – 20 800 000 
тыс. руб., а в 2015 – 19 374 822 тыс. руб. [4]. В этой связи следует отметить, 
например, что в США бум создания научных парков и учредительства фирм 
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для разработки технологических новаций был связан со скачкообразным 
ростом расходов на национальные научно-технические программы и про-
екты (космос, оборона, компьютеры новых поколений, новые технологии 
в микроэлектронике и так далее). С другой стороны, опыт Германии также 
говорит о том, что для реализации программ поддержки проектов малых 
предприятий часто вовсе необязательно формировать самостоятельную ин-
фраструктуру. Крупнейшее учреждение Германии, осуществляющее в феде-
ральном масштабе программы поддержки малого бизнеса, не располагает и 
не стремится к созданию филиальной сети, а опирается в своей работе на 
существующие банковские структуры;

– недостатки системы отбора и финансирования иннова ционных про-
ектов, следствием чего, стало снижение эффективности деятельности ин-
фраструктуры в целом; 

– слабое использование современных информационных технологий 
(Интернет) для ведения малого предпринимательства. При этом наиболь-
шее число интернет-пользователей относится к отраслям науки и научного 
обслуживания, рыночной инфраструктуры, транспорта с численностью ра-
ботающих 50-100 человек. 

Основными направлениями использования малыми предприятиями 
сети Интернет являются поиск необходимой информации, деловая пере-
писка по электронной почте, презентация и продвижение своих товаров и 
услуг. Кроме того, использование элементов электронной коммерции по-
зволяет предприятиям получить целый ряд возможностей:

– существенно расширить границы рынка. В России нет, как в стра-
нах ЕС, языковых и существенных культурных барьеров между регионами, 
одинаковы и основные законы. Следовательно, для продаж могут быть до-
ступны сразу все регионы России. Наряду с этим у предприятий появляется 
принципиальная возможность организовать продажу своих товаров в дру-
гие страны мира;

– сократить время реакции на изменения конъюнктуры рынков. Ис-
пользование элементов электронной коммерции позволяет существенно 
уменьшить время на маркетинговые исследования и ускорить продвижение 
продукции на рынок;

– значительно минимизировать издержки и уменьшить время на вы-
пуск новой продукции.

Малое и среднее предпринимательство становится серьезным факто-
ром социальной и политической стабильности в обществе и в значительной 
степени является экономической основой становления среднего класса. Раз-
витие такого вида бизнеса позволяет обеспечить решение как экономиче-
ских, так и социальных задач, способствует формированию конкурентной 
среды, насыщению рынка товарами и услугами, снижению уровня безрабо-
тицы, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и т.д.

Развитие малого и среднего предпринимательства в социальном аспек-
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те означает, прежде всего, рост уровня жизни населения, занятого пред-
принимательской деятельностью, создание рабочих мест, распространение 
вторичной занятости как дополнительного источника доходов для населе-
ния. Кроме того, малый бизнес смягчает социальную нагрузку на бюджет.

Экономический эффект от результатов деятельности малого бизнеса 
оценивается с точки зрения увеличения его вклада в объем выпускаемой 
продукции (услуг), повышение качества и конкурентоспособности создавае-
мых товаров и услуг, увеличения вклада в доходы бюджета.

В последние годы отмечаются тенденции к увеличению сектора мало-
го и среднего бизнеса в России, хотя темпы его развития отстают от Европы, 
в частности, в решении проблем занятости населения и насыщения рынков 
товарами и услугами.

В последние годы увеличивается число малых предприятий в эконо-
мике России. В 2010 году их было 1644, 3 тыс., а в 2014 г. их число составило 
2103,8 тыс., т.е. рост – 28%. Иная тенденция по средним предприятиям – с 
25,2 тыс. в 2010 г. их число уменьшилось до 13,7 тыс. в 2014 г., т.е. их 
численность сократилась наполовину. На малых предприятиях было занято 
10,8 млн человек, на средних 1,6 млн чел., что в общей сумме составля-
ет 12,4 млн чел. Удельный вес работников малых предприятий составляет 
23,6%, а в средних только 3,5%. В среднем на малых предприятиях занято 
6 человек, а на средних предприятиях – 121 человек [4]. 

По обороту малые предприятия производят продукции на 16,7 трл 
руб., что превышает 20% ВВП [4]. Оборот в 2014 году в малых предприятиях 
в среднем составил 12,5 млн руб., а на средних предприятиях – 367, 2 млн 
руб. Рост оборота в расчете на одного работника за 2010 – 2014 гг. на малых 
предприятиях – 29,4%, тогда как на средних предприятиях он был более 
динамичным – рост на 50% [4].

Существенное отличие между малыми и средними предприятиями по 
инвестициям в основной капитал из государствнного бюджета: поступления 
бюджетных средств в средние предприятия составляет 6%,тогда как в ма-
лые 0,6%, что в 10 раз меньше [4]. Это свидетельствует о недостаточности 
внимания государства к вопросу финансовой помощи малым предприятиям. 

В создавшихся условиях без специально проводимой на государствен-
ном уровне политики по стимулированию развития малого и среднего пред-
принимательства реализовать потенциал этой формы хозяйствования слож-
но. Многие страны мира уже констатируют наступление рецессии в 2015 г.,  
при этом не существует определенности, как долго и насколько глубоко 
охватит кризис те или иные национальные экономики.

Необходимость разработки основных направлений развития малого и 
среднего предпринимательства актуальна, так как малый и средний бизнес 
изначально имеет неравное положение в доступе к материальным, финан-
совым и технологическим ресурсам и включает:

– создание условий для увеличения собственных финансовых средств;
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– предоставление более льготных режимов по уплате НДС и налога 
на прибыль;

– государственные гарантии по банковским кредитам;
– специальные налоговые режимы для исследования и внедрения 

новшеств;
– разработка целевых программ микрофинансирования из венчурных 

организаций;
– увеличение объема государственных закупок. 
Несмотря на всеобщее понимание необходимости поддержки мало-

го бизнеса, она реализуется непоследовательно. Одной из причин такой 
ситуации является слабое отстаивание интересов малого и среднего пред-
принимательства на высоком государственном уровне. Не секрет, что в на-
стоящее время идет мощное лоббирование интересов олигархической части 
российского бизнеса и в их числе компаний-экспортеров.

Необходимо активно снижать налоговое бремя на малые и средние 
предприятия. Российские представители малого бизнеса считают, что сло-
жившееся налогообложение чрезмерно, особенно в условиях кризиса. По-
правки же в Налоговый кодекс носят опаздывающий характер. 
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Purpose: this article defines the role of small and medium-sized businesses 
in the formation of a competitive environment. Discussion: identifying 
the parameters that characterize small and medium business, allows 
distinguishing several important indicators. These parameters include 
structural characteristics of small and medium-sized businesses, factors 
that affect on small and medium business and possible directions for 
development. The authors talk about the role of technology parks and 
business incubators as elements of supporting business. Results: small and 
medium businesses have limited access to resources. Therefore, support 
for the development of these areas of business is a necessary condition.

Keywords: small business, medium business, classification criteria, 
economic conjuncture, dominant position, business incubators, 
investments, economy, competition, factors, competitive environment.



 1 (85) 2017    111

Press In-ta Gaidara, 2013. (In Russ.)
11.  Shastitko A.E., Pavlova N.S. O sba-

lansirovannosti instrumentov kon ku rentnoi 
politiki. Biulleten' konkurentnoi politiki, 
2012, no. 7, pp. 1-12. (In Russ.)

12.  Iakovlev A.A. Kakaia politika nuzhna 
dlia povysheniia konkurentosposobnosti 
rossiiskogo biznesa? Strategiia sotsial'no-
ekonomicheskogo razvitiia strany do 2020 
goda. Available at: http://2020strategy.ru 
(accessed: 12.12.16). (In Russ.)


