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Инновационные процессы в экономике оказывают влияние на разви-
тие системы малого инновационного бизнеса. При этом малые и средние 
инновационные компании имеют наибольшие стимулы и гибкость в коммер-
циализации своей продукции, осуществляя ее путем создания нового про-
дукта и вывода его на рынок.

Главной составляющей для повышения инновационной роли малого 
бизнеса является обеспеченность его необходимыми кадрами. Потребность 
в человеческих ресурсах для работы в этой сфере меняется в сторону уве-
личения спроса на научно-технический персонал. Наблюдается значитель-
ное вовлечение научно-исследовательских и преподавательских кадров в 
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промышленность и увеличение их мобильности. В свою очередь, повышение 
мобильности увеличивает скорость научных открытий и развития иннова-
ций. Мобильность в целом выступает основой для рационального размеще-
ния трудовых ресурсов в различных сферах экономики, повышая ее общую 
эффективность. Однако недостаточная гибкость в оплате труда способна 
привести к излишней текучести трудовых ресурсов и невыгодности затрат 
фирм на повышение квалификации персонала.

Другой важной составляющей для инновационного развития являет-
ся финансовое обеспечение данной деятельности. В России наблюдается 
сниженный интерес предпринимателей к финансированию научных иссле-
дований, что в значительной мере определяется ориентацией бизнеса на 
текущую конъюнктуру рынка и получение максимальной прибыли. Следова-
тельно, в данных условиях повышается роль государства как организатора 
инновационного роста. Необходимые темпы научно-технического развития 
можно обеспечить сочетанием разнообразных форм сотрудничества между 
предпринимателями при той или иной степени участия государства. 

Финансирование технологических изменений требует объединения 
усилий нескольких предприятий, а возможно – повышения их конкуренто-
способности путем слияния и поглощения. Скорость развития инновацион-
ных технологий, в свою очередь, определяет возможности диверсификации. 
Компании, имеющие различные направления бизнеса, то есть диверсифици-
рованные, могут стать участниками нескольких предпринимательских сетей 
в соответствии с этими направлениями. Диверсификация необходима и для 
совершенствования структуры экономики в движении ее от преимуществен-
но сырьевых отраслей в сторону высокотехнологичных производств. Дру-
гой путь – развивать более «мягкие» формы сотрудничества, в частности, 
взаимодействие на взаимовыгодных условиях крупного и мелкого бизнеса. 
Третий путь – развитие иностранных инвестиций в российскую экономику. 
Нередко высказывалось мнение о том, что прямые иностранные инвести-
ции окажут влияние на технологическую базу производства. На практике 
влияние этих инвестиций на передачу технологии часто минимально, а сами 
российские предприятия часто оказываются не готовы адаптировать эти 
технологии. 

Поэтому предприятиям следует больше внимания уделять обеспече-
нию отличий от конкурентов, созданию новой ценности для потребителей. 

К основным направлениям создания конкурентных преимуществ фир-
мы в сфере производства можно отнести технические и организационные. К 
первому направлению относится автоматизация производства, широкое ис-
пользование компьютерных систем, внедрение прогрессивных технологий. 
Ко второму направлению относится разработка программ организационного 
развития, создание инновационной организационной культуры и мотивации 
труда. В развитых странах крупные современные компании сформировали 
устойчивый механизм управления инновационной деятельностью, основан-
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ный на интеграции науки и производства. Высокотехнологичный комплекс 
определяет экономический рост и вызывает рост всей остальной экономики, 
заставляя адаптироваться к высоким технологиям.

 Одной из наиболее эффективных форм технологического развития 
предприятий является интеграция разных бизнесов. Но добровольное со-
трудничество прямых конкурентов, несмотря на общий интерес – усиление 
своих позиций, часто тормозится противоречиями между компаниями и 
антимонопольным законодательством, поэтому более перспективным пока 
является заключение долгосрочных объединений между предприятиями 
разных профилей.

Таким образом, в настоящее время в России крупные предприятия 
недостаточно вовлечены в процесс технологического развития. Как извест-
но, малые и средние инновационные компании имеют наибольшие стимулы 
и гибкость в коммерциализации своей продукции путем создания нового 
продукта и вывода его на рынок. Однако, несмотря на свои преимущества, 
малый бизнес в России имеет низкую наукоемкость, так как выполнять свою 
инновационную функцию мелкие предприятия способны лишь при помощи 
и взаимодействии с крупными корпорациями.

Инновации в России происходят в основном в сферах услуг, в том 
числе торговли и не затрагивают области высоких технологий, тогда как на-
укоемкие отрасли характеризуются высокой долей добавленной стоимости 
и вызывают развитие прочих отраслей, в чем заключается их несомненное 
преимущество.

Реализация мер по созданию благоприятных условий для развития 
малого инновационного бизнеса и инновационной инфраструктуры вклю-
чает дальнейшее развитие:  – финансовых институтов, обеспечивающих 
непрерывность финансирования бизнес-проектов на всех стадиях иннова-
ционного цикла, в первую очередь, «посевных» и венчурных технологиче-
ских фондов; – технологической инфраструктуры, включающей технико-
внедренческие зоны, технопарки, инновационно-технологические центры, 
бизнес-инкубаторы, инжиниринговые центры, центры трансфера техноло-
гий [8].

Именно малый инновационный бизнес объединяет крупные корпо-
рации и научные организации, образуя такие формы инновационной ин-
фраструктуры, как венчурный бизнес, бизнес-инкубаторы, технологические 
парки, и другие. Такие формы должны создаваться при непосредственном 
участии государства, что позволило бы назвать их одновременно и фор-
мами государственно-частного партнерства, которые включают также госу-
дарственные научные центры и в целом являются удачным объединением 
государства и частного бизнеса. 

Государственно-частное партнерство — юридически оформленное на 
определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении 
рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частно-
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го партнера, с другой стороны, осуществляемое на основании соглашения 
о государственно-частном партнерстве, в целях привлечения в экономику 
частных инвестиций, обеспечения доступности и повышения качества това-
ров, работ, услуг, обеспечение которыми потребителей обусловлено полно-
мочиями органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния [2]. 

Государственно-частное партнерство – это способ сотрудничества го-
сударственных и частных компаний в целях достижения интересов обоих сто-
рон. Применяется государственно-частное партнерство, в первую очередь, 
для выполнения инвестиционных проектов в тех отраслях, в которых тре-
буется высокая капиталоемкость. В зарубежной экономике государственно-
частное партнерство является сложным контрактом в области инвестиций, 
характеризуется строго зафиксированными в правовых актах и в догово-
ре обязанностями участников и определением рисков каждой стороны. 
Государственно-частное партнерство в России имеет хорошие перспективы, 
так как основано на ряде федеральных законов «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ», «О концессионных соглаше-
ниях», «Об особых экономических зонах» и др. Данное законодательство 
развивается и совершенствуется.

В частности, принятие проекта Федерального закона «О внесении из-
менений в ФЗ «О концессионных соглашениях» позволит активизировать 
заключение концессионных соглашений в отношении объектов тепло-, во-
доснабжения и водоотведения, что повлечет за собой дополнительный при-
ток частных инвестиций в отрасль жилищно-коммунального хозяйства [5].

Д.В. Ходос и Л.В. Степанова считают, что государственно-частное 
партнерство позволяет реализовать выполнение общественно значи-
мых проектов и программ во многих отраслях: от промышленности и 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок до сфе-
ры услуг. В России имеется огромный, малоиспользуемый пока потенциал 
государственно-частного партнерства в ряде капиталоемких отраслей эко-
номики, в региональном и местном хозяйстве, в сфере мелкого и среднего 
бизнеса. Разнообразные формы партнерства обеспечат эффективные ре-
шения в области реформирования естественных монополий, в расширении 
практики соглашений о разделе продукции, помогут быстрее решить про-
блемы улучшения производственной и социальной инфраструктуры, обе-
спечить серьезный прорыв в сфере коммунального хозяйства [12].

Развитие инноваций в научно-технической сфере требует создания 
реальных механизмов защиты авторских прав и интеллектуальной соб-
ственности. В России это остается на недостаточном уровне, а в сочетании 
с низким финансированием науки со стороны как бюджетных, так и частных 
источников приводит к неэффективности проведения фундаментальных и 
прикладных научных исследований.
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Сравнительно новым понятием являются кластеры – это скопления 
малых и средних предприятий, объединившихся территориально и имеющих 
центром притяжения крупный бизнес, с которым они успешно взаимодей-
ствуют. 

Все кластеры обладают в той или иной степени инновативностью, 
однако для отраслевых кластеров, в отличие от региональных, это более 
характерно, поскольку сфера специализации первых связана с наукоем-
ким производством. Данная специализация определяет наличие в составе 
кластера помимо промышленных предприятий и финансовых учреждений 
центров обучения и инноваций, позволяющих использовать преимущества 
внутрифирменной иерархии и рыночного механизма, что дает возможность 
более быстро и эффективно использовать новые знания, научные открытия 
и изобретения [10].

Другим, непосредственно связанным с предыдущим, направлением 
деятельности государства по повышению эффективности национальной 
экономики является проведение современной региональной политики. 

Промышленным предприятиям предоставляется возможность в пол-
ной мере использовать возможность ускоренного внедрения новых техно-
логий, целевого отбора выпускников, прошедших хорошую школу работы в 
малых инновационных предприятиях, рисковых фирмах. Соединение науки, 
производства и государственного участия позволяют разрабатывать конку-
рентоспособную инновационную продукцию благодаря возможностям вузов 
естественно-научного и технологического профиля и выходить с ней на ры-
нок. Тем самым повышается и значимость научно-образовательной органи-
зации в данном регионе.

Инфраструктура вуза и научный потенциал преподавателей и науч-
ных работников обеспечивают потребности промышленных предприятий 
и позволяют создать на его территории технологические парки. Интеллек-
туальный капитал и физическая база университета служит определенным 
центром притяжения для развития технопарков и научных парков, бизнес-
инкубаторов. Один из основных результатов их функционирования – посто-
янное создание нового мелкого бизнеса и его сопровождение.

Предприятие, как правило, берет на себя финансирование и обеспе-
чение материальными ресурсами, а вуз обеспечивает идеи, изобретения, 
интеллектуальный капитал. 

В условиях административно-командной экономической систе-
мы региональные трансакционные издержки снижались за счет создания 
территориально-производственных комплексов, которые позволяли преодо-
леть недостатки отраслевого планирования. В современных условиях та-
ким инструментом могут стать вертикальные и горизонтальные контракты 
основных предприятий региона. В регионах России возможно создание сети 
региональных инвестиционных фондов в рамках государственно-частного 
партнерства. Эта мера поможет преодолеть недостаточность собственных 
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инвестиционных ресурсов для российских предприятий и трудности с при-
влечением данных ресурсов на финансовом рынке. Особенно указанная 
проблема касается мелких и средних предприятий, тогда как у крупного 
бизнеса имеются и свои возможности для инвестирования, и они могли бы 
получать ресурсы на основе софинансирования со стороны государства. 

Таким образом, основной целью современной региональной политики 
является обеспечение конкурентоспособности отдельных территориальных 
единиц, в том числе малого инновационного бизнеса. Успешное развитие 
малого бизнеса определяется грамотным выявлением своего места на карте 
позиционирования конкурентов, необходим учет правильной оценки своих 
конкурентных преимуществ и на этой основе точный выбор предпринимате-
лем рыночной ниши, постоянное отслеживание своих показателей на фоне 
показателей деятельности конкурентов и освоение новых технологий. Все 
это можно отнести к конкурентной стратегии предприятия в данной сфе-
ре. Другое направление – разработка финансовых планов, прежде всего, 
по денежным потокам, с тем чтобы не допускать разрывов между сроками 
платежей и поступлений. Это составная часть финансовой стратегии. Еще 
одно направление – постоянное повышение квалификации менеджеров и 
всего персонала фирмы, правильное с юридических позиций составление 
и ведение контрактов с другими предпринимателями, установление долго-
срочных контрактных отношений с ведущими корпорациями. Это относится 
к взаимодействию персонала фирмы с внутренней и внешней средой. 

Устойчивость развития и инвестиционная привлекательность созда-
ются сочетанием федеральных и региональных целевых программ и проек-
тов. Причем первоочередная необходимость жизнеобеспечения региональ-
ных программ достигается с помощью местных экономических ресурсов.

Итак, региональная экономическая политика должна быть направле-
на на: поддержание малого инновационного бизнеса, его развитие и со-
вершенствование в интересах привлечения ресурсов и создания привлека-
тельного имиджа территории, расширение участия региона и его субъектов 
в реализации целевых федеральных программ; привлечение в регион как 
внешних инвестиций, в том числе государственных заказов, так и внеш-
них по отношению к нему ресурсов; использование ресурсов региона за его 
пределами, если это представляет интерес для данного региона.

Таким образом, технологическое развитие и повышение конкуренто-
способности российской экономики в значительной степени определяется 
инновационной ролью малого бизнеса и его возможностями по созданию 
разнообразных форм сотрудничества с крупным бизнесом и государством. 
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