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В экономической теории прошлого века 
в течение более 75 лет превалировали идеи не-
оспоримого преимущества и доминирующей роли 
в экономике стран крупных предприятий, способ-
ных в силу своего масштаба обеспечить экономию 
транзакционных издержек, рост производства 
и конкурентоспособность конечной продукции [1]. 
Определяющее значение крупномасштабного про-
изводства в экономике различных стран находило 
свое отражение и в статистике тех лет [2]. На том 
историческом этапе малому бизнесу была отведе-
на второстепенная роль, и в экономической тео-
рии малое предпринимательство рассматривалось 
с точки зрения социальной и политической значи-
мости и практически не уделялось внимание его 
вкладу в развитие экономики стран. 

Более того, в 80-х годах двадцатого столетия 
в экономической теории стала популярной идея до-
минирования знаний и компетенции, уровень раз-
вития которых являются более значимыми фак-
торами модели эндогенного роста, чем капитал 
и труд [3]. Поскольку уровень знаний и компетенций 
традиционно измеряется затратами на научно-ис-
следовательские работы и профессиональную подго-
товку персонала, а также наличием запатентованных 
изобретений, постольку преимущества крупного биз-
неса перед малым в те годы признавались неоспори-
мыми. Усиление  процесса интернационализации ми-
рохозяйственных связей и обострение конкуренции 

на глобальных рынках также явились важными аргу-
ментами в пользу развития крупного бизнеса. Малый 
бизнес, по мнению экономистов того времени, в силу 
ограниченности ресурсов на проведение научно-ис-
следовательских работ и повышение уровня знаний 
и компетенции о мировой конъюнктуре, не может 
составить конкуренции крупным транснациональ-
ным корпорациям, интересы которого, кроме всего 
прочего, лоббируются правительствами при ведении 
торговых переговоров [4].

Вместе с тем, несмотря на, казалось бы, обо-
снованную аргументацию экономистов о превали-
рующей роли крупных предприятий в обеспечении 
экономического роста, в конце двадцатого сто-
летия малый бизнес, по сути, стал основной дви-
жущей силой экономического и социального раз-
вития большинства стран мира. В экономической 
теории появился термин “предпринимательская 
экономика”, которая в отличие от модели “управ-
ляемой экономики”, являющейся отражением дик-
тата крупномасштабного производства, представ-
ляла собой тип экономики, основанной не только 
и не столько на традиционных производственных 
факторах (капитал и труд), сколько на таких не-
осязаемых, но критически важных факторах, как 
предпринимательские способности, талант ор-
ганизации и ведения бизнеса, учрежденного для 
практической реализации собственных новых 
идей, знаний и компетенции.
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В течение последних двадцати лет прошло-
го столетия экономисты выявили прямую связь 
между экономическим ростом и уровнем развития 
предпринимательства, хотя в экономической тео-
рии все еще доминировали идеи о малом бизнесе 
как о силе, которая замедляет темпы роста эконо-
мики [5]. Столь полярные точки зрения на роль 
малого бизнеса в экономике государств были об-
условлены различиями в теоретических подходах 
к исследованию новых явлений в экономической 
жизни развитых стран.

С одной стороны, традиционная, статическая 
по натуре экономическая теория не придавала 
особого значения фактору знаний и компетенций 
в обеспечении роста экономики, развитие которой 
определяется преимущественно масштабами про-
изводства. С другой стороны, новые, динамичные 
по характеру теории экономического роста, напро-
тив, отводили решающую роль знаниям и компе-
тенции как факторам, которые в условиях глобали-
зации экономических связей способны обеспечить 
требуемое развитие экономики. Ведь внедрение 
в практику новых знаний, несмотря на неопреде-
ленность их коммерческой ценности, со всей не-
обходимостью потребует изменений, а именно не-
обходимость изменений, как предполагают сторон-
ники динамичной теории экономического роста, 
явится основой развития экономики.  

Более того, в конце двадцатого столетия вы-
явилось, что новые знания и компетенции мо-
гут быть успешно реализованы и транслированы 
в экономический рост только талантливыми пред-
ставителями малого бизнеса, которые в стремле-
нии осуществить коммерциализацию своих идей, 
начинают собственное дело с нуля. Инновации, 
а не масштабы производства, становятся главной 
движущей силой экономического роста, определя-
ют конкурентоспособность страны на глобальных 
рынках и являются основой, на которой зиждется 
новая теория эволюционного развития экономики, 
предпринимательского отбора и селекции.

Именно эти новейшие теоретические предпо-
сылки смогли дать объяснение бурному росту и не 
менее стремительному банкротству предприятий 
малого бизнеса (стартапов) в сфере информацион-
ных технологий в последние 20−25 лет: ведь уро-
вень коммерциализации новых знаний и компетен-
ции, составляющих основу понятия “инновация”, 
не может быть проверен теоретически, а лишь 
в процессе практического воплощения новой идеи 
в продукт, востребованный на рынке. Для этого не-
обходимо создать бизнес, разработать технологию, 
заняться маркетингом и последующей реализацией 
инновационного продукта. Наиболее талантливые 

и успешные стартапы расширяли производство, 
а бизнес, основанный на реализации инновацион-
ных идей, не имеющих ни практической, ни ком-
мерческой жизнеспособности, уходил с рынка. 
Новейшая эволюционная теория и экономическая 
практика свидетельствовали, что рынки стали ди-
намичными по своей натуре, когда в течение одно-
го и того же периода времени происходят интен-
сивные процессы создания и разорения инноваци-
онных предприятий малого бизнеса. 

Как правило, масштабы производства 
в стартапах небольшие. Однако в зависимости от 
специфики той или иной отрасли, в которой они 
функционируют, масштабы производства должны 
неуклонно расширяться до оптимального размера 
с целью минимизации разрыва со среднеотрасле-
вым уровнем эффективности производства. Толь-
ко тот стартап, инновационный продукт которого 
востребован на рынке и производится экономи-
чески эффективно, займет соответствующую ры-
ночную нишу. Малый бизнес, в основу создания 
которого были положены коммерчески нежизне-
способные идеи или масштабы производства ин-
новационного продукта, которые были далеки до 
оптимального, вытеснялся с рынка. Но при этом 
следует учесть, что даже коммерчески неудачный 
бизнес в качестве источника новых идей и нали-
чия фактов практической проверки результатов их 
внедрения являлся фактором и триггером измене-
ний в экономике и ее технологическом развитии. 
Ведь именно механизм (каналы) перелива новых 
знаний и технологий, эффективно обеспечивае-
мый малым инновационным бизнесом в процессе 
их коммерциализации, лежит в основе эндогенно-
го экономического роста [3]. 

Повышение значимости малого инновацион-
ного бизнеса в обеспечении экономического ро-
ста страны требует поиска ответа на вопрос о том, 
какие показатели эффективности могут охаракте-
ризовать влияние предпринимательской деятель-
ности стартапов в процессе создания и коммерци-
ализации новых идей и технологий на экономику 
в целом и на сам бизнес в частности. 

Доминирующими измерителями эффектив-
ности работы малого инновационного бизнеса на 
уровне предприятия и страны традиционно счита-
ются показатели роста занятости, доходности, объ-
ема экспорта, производительности труда, уровня 
заработной платы, прямых иностранных инвести-
ций, доли инновационных продуктов в структуре 
конечной продукции и продолжительности суще-
ствования бизнеса. Что касается частного бизнеса, 
организованного без образования юридического 
лица, то в качестве показателя эффективности его 
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работы используют, как правило, величину полу-
ченного чистого дохода. 

Следует отметить, что на протяжении послед-
них трех десятилетий многочисленные исследова-
ния результативности работы малого инновационно-
го бизнеса, проведенные как внутри развитых стран, 
так и между географически отдаленными регионами 
и странами мира, подтвердили прямую связь между 
степенью активности предпринимательства и эко-
номическим ростом страны по всем показателям 
эффективности. Так, исследования, проведенные на 
примере предпринимательского сектора, показали, 
что если на долю крупного бизнеса приходится 65 % 
всех занятых в экономике США, то их вклад в соз-
дание новых рабочих мест составляет только 53 %. 
При этом удельный вес числа работников, уволен-
ных из крупного бизнеса по тем или иным основа-
ниям, в общем числе высвобожденной рабочей силы 
превысил 56 %. Другими словами, крупный бизнес 
США сыграл скорее отрицательную роль в процессе 
создания новых рабочих мест, когда число уволен-
ных работников превышало в течение исследуемого 
периода число нанятых [6]. Аналогичная тенден-
ция была выявлена и в Великобритании, где малый 
бизнес создавал в абсолютном и относительном 
выражении больше новых рабочих мест, соответ-
ственно, уровень высвобождения рабочей силы был 
существенно ниже в малых предпринимательских 
структурах, чем в крупном бизнесе [7]. Статистиче-
ские данные Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии 
также подтвердили наличие обратной связи между 
показателями создания новых рабочих мест и разме-
рами предприятий.

В целом анализ опыта функционирования ма-
лых и крупных предприятий в развитых странах 
мира показал следующее:

1. Темпы роста малого бизнеса существенно 
выше, чем крупных предприятий.

2. Более высокие темпы роста демонстрирует 
относительно “юный” малый бизнес.

3. Самые высокие темпы роста наблюдаются 
в “юном” малом бизнесе, специализирующемся 
в отраслях высоких технологий.

Исследованиями установлено, что при произ-
водстве инновационного продукта менее очевидна 
связь между размерами предприятия и темпами 
инновационных технологических изменений. Ин-
новационный процесс, как правило, характеризу-
ется: 1) уровнем затрат предприятия на научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты (НИОКР) или долей работников, вовлеченных 
в НИОКР, 2) количеством запатентованных пред-
приятием изобретений или 3) объемами выпуска 
конечного инновационного продукта. 

При этом важно отметить, что количество за-
патентованных предприятием изобретений может 
дать лишь косвенную и опосредствованную харак-
теристику инновационной деятельности компании, 
поскольку патент на изобретение сам по себе лишь 
подтверждает наличие новых знаний в технике или 
технологиях, но не отвечает на вопрос о возмож-
ной положительной его экономической стоимости 
и вероятности коммерциализации. Только изобре-
тения, которые смогли успешно пройти сложный 
процесс коммерциализации, могут считаться инно-
вациями. Более того, опыт показывает, что многие 
изобретения, которые использовались в инноваци-
онных и рыночно успешных продуктах, не были 
запатентованы.

Анализ опыта работы малого и крупного биз-
неса развитых стран в разработке и коммерциали-
зации инновационных продуктов выявил наличие 
прямой связи между размерами бизнеса и вели-
чиной затрат на НИОКР. В США крупный бизнес, 
имея наиболее высокотехнологичные и современ-
ные исследовательские лаборатории, демонстри-
рует самую высокую инновационную активность, 
если в качестве ее показателя взять величину объ-
ема выпуска конечного инновационного продукта. 
В то же время, анализируя уровень инновационной 
деятельности бизнеса в отраслевом разрезе, вы-
явлена иная тенденция. Например, подавляющая 
часть инноваций в отраслях, связанных с информа-
ционными технологиями или производством кон-
трольно-измерительных приборов, связана с ма-
лым бизнесом. В фармацевтике или авиастроении 
в инновациях активен крупный бизнес. 

Одним из объективных критериев уровня ин-
новационной активности бизнеса может явиться 
показатель общего количества инноваций в расчете 
на 1000 работников, занятых в той или иной отрас-
ли экономики. Например, исследования показали, 
что в обрабатывающей промышленности развитых 
стран крупный бизнес внедрил 2445 инноваций, 
а малый бизнес – 1954. В расчете на каждую ты-
сячу занятых уровень инновационной активности 
малого бизнеса был выше и составил 0,31, а круп-
ного – 0,20 [8].

В целом исследование выявило, что уровень 
инновационной активности зависит от степени ка-
питалоемкости той или иной отрасли, ее концен-
трации, текущей интенсивности инновационной 
деятельности, наличия в данном сегменте эконо-
мики предприятий малого бизнеса. Крупный ин-
новационный бизнес превалирует в капиталоемких 
отраслях, характеризующихся высоким уровнем 
концентрации. В секторах экономики, создание 
и развитие которых было непосредственно связа-
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но с инновационной деятельностью, доминирует 
малый бизнес. Более того, следует учесть, что ак-
тивизации инновационной деятельности зачастую 
препятствует сложно организованная и строго 
иерархическая управленческая структура круп-
ного бизнеса, которая в силу своей инерционно-
сти имеет высокий коэффициент сопротивляемо-
сти к новым идеям и большое желание сохранить 
статус-кво. В малом бизнесе все критически важ-
ные решения о запуске инновационного продукта 
принимаются без бюрократической волокиты весь-
ма узким кругом лиц. Инновационная активность 
всегда является основой деятельности малого биз-
неса, тогда как в крупных корпорациях ведущие 
специалисты НИОКР в качестве поощрения за 
инновационные достижения, как правило, перево-
дились на более высокооплачиваемые управлен-
ческие позиции, теряя со временем опыт и навыки 
инновационной деятельности. Кроме того, малый 
бизнес, в отличие от крупного, весьма ответствен-
но относится к процессу коммерциализации про-
межуточной продукции: ведь любое изобретение 
является вершиной инновационного процесса, 
в основании которого заложены новые компонен-
ты, материалы и технологии, которые также могут 
явиться объектами коммерциализации.

Таким образом, за последние 20 лет экономиче-
ская теория радикально пересмотрела роль и значи-
мость малого бизнеса в инновационной деятельно-
сти. Еще в начале 90-х годов традиционно считалось, 
что малому бизнесу генетически присущ дефицит 
знаний и компетенций и, следовательно, его иннова-
ционная деятельность имеет существенные ограни-
чения. В течение относительно короткого промежут-
ка времени мнение теоретиков экономической мысли 
о роли инновационного малого бизнеса коренным 
образом изменилось – его функционирование было 
признано критически важным для активизации инно-
вационной деятельности и практической реализации 
новейших технологий. 

В последние годы в подавляющем большин-
стве развитых европейских стран именно малый 
бизнес стал определять темпы роста экономик. На-
пример, европейский малый бизнес насчитывает 
более 19 млн предприятий, обеспечивающих рабо-
ту 140 млн чел. Количество предприятий крупно-
го бизнеса в Европе составляет около 40 тыс., или 
только 0,2 % общего числа предприятий. Среди 
малых предприятий доминируют микропредприя-
тия с числом работников менее 10 чел. (более 90 % 
всех предприятий малого бизнеса). Причем около 
50 % всех микропредприятий не имеют наемных 
работников и представляют собой, в основном, се-
мейный бизнес.

Важно отметить, что показатели произво-
дительности труда в малом бизнесе сравнимы 
с крупным. Если провести простое арифметиче-
ское сопоставление объема добавленной стоимо-
сти в расчете на одного занятого, то на первый 
взгляд малый бизнес более чем в 3 раза проигры-
вает крупному бизнесу (40 тыс. против 120 тыс. 
евро). Однако после осуществления необходимых 
статистических поправок с целью проведения кор-
ректного секторального сравнительного анализа 
выявляется совершенного другая картина – про-
изводительность труда в малом и крупном бизнесе 
практически одинакова. 

Следует особо отметить особенности ведения 
бизнеса на малых предприятиях в периоды эконо-
мического спада. Во-первых, превалирует доля ма-
лых предприятий (70 %) в развитых экономических 
странах, которые сохраняют штат работников сверх 
экономически целесообразного во времена рецессий. 
Если, например, 38 % средних предприятий имеют 
планы по сокращению персонала во времена эконо-
мических спадов, то на долю малых предприятий, 
разрабатывающих аналогичные планы, приходится 
только 17 %. Во-вторых, малый бизнес не пересма-
тривает своих инвестиционных планов, а, напротив, 
использует возможности для их реализации в пери-
оды рецессий. И, в-третьих, в отличие от крупного 
и среднего бизнеса, малое предпринимательство за-
нимает более активную позицию в разработке новых 
продуктов и поиске новых рынков, если экономиче-
ская ситуация внутри страны только начинает прояв-
лять признаки ухудшения.

Таким образом, малый бизнес, в условиях функ-
ционирования модели “предпринимательской” эко-
номики, основанной на знаниях и компетенции, во 
многом стал определять экономический рост разви-
тых стран мира. Ведь именно малый бизнес успеш-
но осуществляет процесс коммерциализации новых 
идей, создает конкурентную среду на рынке знаний 
и обеспечивает эффективную передачу инноваци-
онных продуктов и новых технологий крупному 
и среднему бизнесу. Все это важно учесть при раз-
работке программ государственной поддержки раз-
вития предпринимательства в любой стране с пере-
ходной экономикой, и прежде всего в Туркменистане, 
где развитию малого бизнеса в последние годы стали 
уделять повышенное внимание.
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