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Исследование этого фундаментального свой-
ства рыночной экономики – актуальная проблема, 
так как в подобной экономике, в которой одновре-
менно обеспечиваются жизненно важные интере-
сы предпринимателей, наемных работников и дру-
гих слоев населения, гарантируется стабильность 
современного общества.
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Д.А. Беспалов 

Рассмотрены вопросы развития инноваций и инновационной деятельности в различных государствах, 
раскрыта сущность инноваций как фактора конкурентоспособности.
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В современных условиях развития динами-
ку экономического роста и уровень конкуренто-
способности государств, степень обеспечения 
их национальной безопасности и равноправной 
интеграции в мировую экономику определяют 
достижения науки и новые технологии. Развитые 
страны уже перешли к качественно новой стадии 
социальноэкономического развития, основным 
содержанием которой является создание эконо-
мики, основанной на новых знаниях и базирую-
щейся на высокоэффективных национальных ин-
новационных системах. В последние годы пода-
вляющая часть прироста валового внутреннего 
продукта в этих странах получена за счет новых 
технологий и оборудования, организации произ-
водства.

Мировой опыт убедительно свидетельствует 
о том, что современное развитие всех наукоем-
ких и технически сложных отраслей характери-
зуется высоким уровнем глобализации, быстрым 
распространением технологических новинок по 
каналам мировой торговли, через глобальные 
производственные и сбытовые сети транснаци-

ональных корпораций. Организация наукоем-
ких производств сначала для экспорта, а затем 
для внутреннего рынка, стала главным фактором 
ускорения экономического роста быстро разви-
вающихся стран [1]. Поэтому приоритет в эконо-
мическом развитии государств и повышении их 
конкурентоспособности приобретают создание  
и внедрение инноваций, а также сотрудничество  
в области инновационной политики.

В настоящее время в научной литературе не 
существует единого определения понятия “кон-
курентоспособность”. В общем виде под ней 
понимается опережение конкурентов при ис-
пользовании своих преимуществ для реализации 
поставленных целей. Ключевое значение для обе-
спечения конкурентоспособности имеет процесс 
формирования развития и удержания конкурент-
ных преимуществ.

В целом рассматриваются два основных вида 
конкурентных преимуществ: природноресурсный 
потенциал и инновационный потенциал. Природ-
норесурсный потенциал представляет собой при-
родносырьевую базу государства. Инновацион-
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ный же потенциал включает в себя обеспечение 
знаниеёмкими, технологическими и инвестици-
онными ресурсами, а также эффективность госу-
дарственночастного управления этими ресурсами  
в условиях рынка и международного правового ре-
гулирования.

Согласно многим исследованиям инновации  
в современном мире являются основным дви-
гателем экономического развития, повышения 
конкурентоспособности и создания новых высо-
котехнологичных рабочих мест. Инновационная 
деятельность стран испытывает действие глобали-
зационных процессов, открывая беспрепятствен-
ные возможности перемещения факторов произ-
водства и усиления интеграционных процессов. 

Роль инноваций в экономическом развитии го-
сударства можно рассматривать через процессный  
и объектный подходы. В процессном подходе про-
исходит рассмотрение инноваций как определен-
ных стадий процессной деятельности, начиная 
освоением и заканчивая использованием новых 
технологий, методов работы и управлением комби-
нацией факторов производства. Основными предста-
вителями данного подхода являются Й. Шумпетер,  
К. Фриман, М. Портер и другие ученые. В объект-
ном подходе основу составляет конечный закончен-
ный продукт, представляющий новые блага, мето-
ды, технологии, рынки сырья и сбыта [2]. Основ-
ными представителями его являются С. Мендел,  
Д. Эннис, Э. Уткин и др. Эти подходы дают возмож-
ность говорить о необычайном влиянии инноваци-
онной деятельности на конкурентоспособность.

Существует несколько основных концепций 
управления инновационной деятельностью, пред-
полагающих оценку деятельности конкурирую-
щих организационных систем, свою инновацион-
ную деятельность в исследуемых объемах рынка,  
а также постоянный анализ доходов и расходов от 
инновационной деятельности, непосредственно 
влияющий на конкурентоспособность любой орга-
низационной системы.

В современных условиях “ценовых конку-
ренций” именно инновационные факторы повы-
шения конкурентоспособности экономики, свя-
занные с развитием интеллектуального потенциа
ла, формированием научнотехнических заделов, 
использованием новейших технологий, обеспечи-
вают наиболее эффективное вхождение в систему 
международного разделения труда, что однознач-
но свидетельствует о непосредственном их влия-
нии на уровень конкурентоспособности любого 
государства. И роль факторов повышения конку-
рентоспособности экономики со временем будет 
возрастать.

Организация управления инновационной дея
тельностью государства стала неотъемлемым и важ-
ным звеном в этой цепи, ибо без должного управ-
ления этими процессами любое государство будет 
неуклонно сдавать свои позиции на мировой эконо-
мической арене. Вследствие этого любое государство 
заинтересовано в инновационном сотрудничестве  
с другими участниками рынка на определенных ус-
ловиях, не ущемляющих национальные интересы.

Для определения основных направлений ин-
новационного сотрудничества необходимо прежде 
всего обозначить структурные приоритеты разви-
тия инновационной экономики и создать механиз-
мы государственного стимулирования инвестиций 
в наукоемкие производства. Конкретизация этой 
работы предполагает поэтапную организацию про-
цесса прогнозирования и стратегического научно
технического планирования на основе националь-
ных и межгосударственных концепций, стратегий 
экономического развития, а также разработку меж-
государственных целевых программ их реализации.

Это позволит охватить на межгосударствен-
ном уровне всю инновационную цепочку – от воз-
никновения новой научной идеи, ее оформления  
и появления новшества до воплощения его в новый 
научнотехнический продукт и новую (модифици-
рованную) технологию, появления и предоставле-
ния новых услуг, что непосредственным образом 
отразится на повышении конкурентоспособности 
организационной системы.

Ресурсы, которые могут выделить государства 
и частный капитал на инновационную трансфор-
мацию экономики, ограничены. Поэтому важно не 
распылять их, а сконцентрировать на сравнительно 
узком круге передовых технологий, дающих наи-
больший эффект. 

 Эта задача должна решаться путем опреде-
ления приоритетных направлений развития науки  
и техники, формирования и развития ядра прорыв-
ных технологий в сферах, в которых государства 
имеют значительный потенциал (авиакосмиче-
ская техника, нефтехимия, оборонные технологии  
и технологии двойного назначения, нано и биотех-
нологии, информационные технологии, новые ма-
териалы, энергетика). В условиях финансовоэко-
номического кризиса необходимо также исходить 
из принципов государственного регулирования 
инновационного развития, осуществляемого через 
нормативное регулирование деятельности субъек-
тов рынка, непосредственное участие государства 
в инновационных национальных и целевых про-
граммах путем их адресного финансирования.

Сложность перехода на инновационную мо-
дель развития потребует, также и качественных 
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изменений в общественном сознании, вовлечения 
большого числа общественных и экономических 
институтов для объединения возможностей науки, 
бизнеса и образования [3].

Для активизации инновационной деятельности 
необходимо развитие новых форм инновационной 
инфраструктуры, таких, как научновнедренческие 
и научнотехнические центры, технопарки и техно-
полисы, других форм развития научного потенциала 
крупных предприятий и объединений с целью пре-
вращения их в саморазвивающиеся и конкуренто-
способные. Большое внимание необходимо уделять 
развитию парка высоких технологий, основным на-
правлением деятельности которого станет разработ-
ка технологий, обеспечивающих повышение конку-
рентоспособности национальной экономики.

Необходимо отметить, что инновации в со-
временном мире становятся одним из важнейших 

факторов конкурентоспособности, позволяют осу-
ществлять необходимое экономическое развитие 
любой организационной системы, в частности, 
государства. Без их использования и внедрения  
в экономическую систему невозможен качествен-
ный переход государства на новый постиндуст
риальный уровень.
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Влияние	глобализации	на	переходную	
экономику	Кыргызстана
Падение “железного занавеса” и распад Со-

ветского Союза являются событиями, оказавшими 
огромное влияние на перспективы развития миро-
вой экономики двадцатого столетия. Приобретение 
независимости союзными республиками, выбор 
либеральных широкомасштабных реформ, вовле-
чение в процесс мирохозяйственных связей и по-
иск собственной ниши в мировом хозяйстве имели 
как положительные, так и негативные последствия.

Судьбоносным этот процесс оказался и для 
стран Центральной Азии. “Ветер перемен” привел 
к тому, что каждая из составных частей единого 
комплекса, получив статус независимого государ-
ства, оказалась в новой реальности – один на один 
с очень сложным миром в условиях развития неод-
нозначных процессов глобализации и обострения 
противоречий системы рыночной экономики.

Если говорить о Кыргызстане, то отечествен-
ные производители потеряли рынки товаров та-
ких отраслей промышленности, как оборонная, 

электротехническая (электролампы), электроника 
(кремниевые полупроводники), машиностроение 
(прессподборщики), приборостроение, легкая 
промышленность. Север России, где отечествен-
ные производители могли реализовать свежую  
и консервированную фруктовоовощную продук-
цию, также стал недоступен, а новое конкуренто-
способное производство, с продукцией которого 
можно было бы выйти на мировой рынок, в стране 
не было развито. Не удивительно, что из экспор-
тирующей экономика страны превратилась в им-
портирующую. Более того, отрицательное сальдо 
между экспортом и импортом имеет опасную тен-
денцию к дальнейшему росту. Снижение экспорта 
произошло в результате сокращения объема произ-
водимой продукции и соответственно увеличения 
объема импортируемой продукции. По данным 
Нацстаткома КР, объем промышленной продукции 
за период с 1990 г. по 2009 г. сократился на 44,6 %1. 

1 По расчетам автора на основании данных Нац-
статкома за соответствующий период.


