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Инновационное предпринимательство 

– это процесс создания и коммерческого 

использования технико-технологических 

нововведений. Как правило, в основе пред-

принимательской деятельности лежит ново-

введение в области продукции или услуг, 

позволяющее создать новый рынок, удовле-

творить  новые потребности. Инновации 

служат специфическим инструментом 

предпринимательства, причем не инновации 

сами по себе, а направленный организаци-

онный поиск новшеств, постоянная наце-

ленность на них предпринимательских 

структур. Предпринимателей отличает ин-

новационный тип мышления. Инновацион-

ность – особый инструмент предпринима-

тельства. 

 В настоящее время сложилось пони-

мание предпринимателя как  новатора: «За-

дача предпринимателей – реформировать и 

революционизировать способ производства 

путем внедрения изобретений, а в более 

общем смысле – через использование новых 

технологических достижений для производ-

ства новых товаров или прежних товаров, 

но новым методом, благодаря открытию но-

вого источника сырья или нового рынка го-

товой продукции, вплоть до реорганизации 

прежней и создания новой отрасли про-

мышленности» [1]. 

 В экономической литературе выде-

ляются три вида инновационного предпри-

нимательства [1]: 

1) инновация продукции; 

2) инновация технологии; 

3) социальные инновации. 

 Инновационная продукция представ-

ляет собой процесс обновления потенциала 

предприятия, обеспечивающий увеличение 

объема получаемой прибыли, расширение 

доли на рынке. Инновация технологии –  

это процесс обновления производственного 

потенциала, направленный на повышение 

производительности труда и экономию 

энергии, сырья и других ресурсов, что в 

свою очередь дает возможность увеличить 

объем получаемой прибыли. Социальные 

инновации расширяют возможности на 

рынке рабочей силы, мобилизуют персонал 

предприятия на достижение поставленных 

целей. 

Предпринимательство как процесс 

включает в себя четыре стадии: поиск новой 

идеи и ее оценку; составление бизнес-плана; 
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поиск необходимых ресурсов; управление 

созданным предприятием. Для инноваци-

онного предпринимательства эти основные 

четыре стадии целесообразно разбить на 

более мелкие. 

 Особенно важное значение для ин-

новационного предпринимательства приоб-

ретает именно первая стадия – поиск новой 

идеи. 

 При выявлении источников иннова-

ционных идей вызывает интерес классифи-

кация Питера Друкера, который выделяет 

семь источников инновационных идей [2]: 

- неожиданное событие (для предприятия 

или отрасли – неожиданные успех, неудача, 

внешнее событие); 

- неконкурентность – несоответствие 

между реальностью, какая она есть на са-

мом деле, и нашими представлениями о ней 

(такая, какой она должна быть); 

- нововведения, основанные на потребно-

сти процесса (под потребностью процесса 

следует иметь в виду те его недостатки и 

слабые места, которые могут и должны 

быть устранены); 

- внезапные изменения в структуре отрас-

ли или рынка; 

- демографические изменения; 

- изменения в восприятии, настроениях и 

ценностных установках; 

- новые знания (как научные, так и нена-

учные). 

 По мнению П. Друкера систематиче-

ский инновационный процесс состоит в ор-

ганизованном и целенаправленном поиске 

изменений  и в систематическом анализе 

этих изменений как источника социальных 

и экономических преобразований. 

 После формирования банка иннова-

ционных идей перед предпринимательской 

фирмой стоит задача отбора наиболее пер-

спективных из них. Прежде чем принять 

решение о внедрении какой-либо иннова-

ции необходимо выяснить, имеет ли тот или 

иной продукт шансы на рынке (если речь 

идет о товарной инновации). 

 При принятии окончательного реше-

ния в связи с инновационной идеей, в том 

числе в связи с конструкторско-

исследовательскими работами, необходимо, 

чтобы прибыль от проекта была значитель-

но выше, чем затраты на его реализацию, а 

связанный с проектом риск должен нахо-

диться в предельно допустимом соотноше-

нии с прибылью от его реализации. 

 Такие категории, как нововведение, 

новшество и инновация по-разному тракту-

ются в экономической литературе [4]. В не-

которых случаях эти понятия используются 

как синонимы, однако определенные разли-

чия между ними существуют. Новшество 

отражает определенную новизну, т.е. близко 

к понятию изобретение. Нововведение – это 

освоение новой техники или технологии, 

улучшенных методов организации и управ-

ления. Инновация же — это деятельность, 

направленная на разработку, создание и 

распространение новых видов изделий, тех-

нологий, организационных форм.
 

Суще-

ствует и другое определение: инновация – 

это нововведение, комплексный процесс 

создания, распространения и использования 

новшеств (нового практического средства) 

для удовлетворения человеческих потреб-

ностей, меняющихся под воздействием раз-

вития общества [5]. 

 Предпринимательство неразрывно 

связано с менеджментом. Оно может до-

биться основной цели – получения устойчи-

вого оптимального размера предпринима-

тельского дохода в том случае, если основ-

ные функции менеджмента (планирование, 

организация, оперативное управление, эко-

номический контроль) будут способство-

вать реализации такой стратегии развития, 

которая постоянно адаптируется к окружа-

ющей среде. 

 Учет окружающей среды произво-

дится с целью определения шансов на успех 

от инновационной рисковой деятельности, 

уходя от неблагоприятного воздействия 

многочисленных видов риска, связанных с 

проведением предпринимательской дея-

тельности. 

 Инновационное предприниматель-

ство должно стать одним из стратегических 

ресурсов устойчивого экономического раз-

вития национальной экономики. 

 Понятно, что все предприниматель-

ство не сводится к малому предпринима-

тельству. Крупное корпоративное предпри-

нимательство, используя эффект масштаба, 

располагая большим капиталом, способно 

больше, чем малое, осваивать стратегиче-
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ские технологии, осуществлять прорывные 

достижения в НТП. Поэтому российское 

государство должно создавать условия для 

формирования и развития предпринима-

тельства во всех организационно-правовых 

формах (частно-индивидуальной, частно-

коллективной, государственной и т.д.), в 

предпринимательстве любого масштаба – 

малом, среднем, крупном.  

 Определенные шаги в этом направ-

лении предпринимаются. Государство со-

трудничает с крупным предприниматель-

ством, создавая смешанные частно-

государственные предприятия по выполне-

нию определенных предпринимательских 

проектов и программ. 

 Инновационное воспроизводство 

можно стимулировать с помощью налого-

вой, кредитной и другой политики, поощряя 

спрос на инновационную продукцию, раз-

витие ее экспорта, способствуя переливу 

финансового капитала в предприниматель-

ские структуры, укрепляя взаимосвязи 

крупного и малого предпринимательства, 

оказывая помощь в подготовке, повышении 

квалификации предпринимателей и созда-

нии инфраструктуры для развития предпри-

нимательства, финансируя фундаменталь-

ную науку как базис для инновационного 

воспроизводства, создавая конкурентную 

среду, способствуя привлечению стратеги-

ческих инвесторов в сферу пред-

принимательства и т.д. 

 В России инновационные процессы 

осуществляются неодинаково в разных от-

раслях, в частности, в силу существующих 

диспропорций, сложившихся в инноваци-

онной сфере. Наряду с разработками науко-

емкой продукции высокого уровня имеются 

инновации, находящиеся на заключитель-

ной стадии жизненного цикла.  

В последние годы в России продол-

жают ухудшаться показатели создания и 

освоения новой техники. 

 Анализ двух-трех последних лет 

свидетельствует, что основным видом ин-

новационной деятельности является освое-

ние и внедрение нововведений, в то время 

как доля предприятий и фирм, занимаю-

щихся проектно-конструкторской и техно-

логической деятельностью, постоянно сни-

жается. Многие весьма нужные виды инно-

вационной деятельности не получили раз-

вития. 

 Тормозом, препятствующим внедре-

нию новых технологий и повышению на их 

основе конкурентоспособности отечествен-

ной продукции, является сохраняющаяся 

весьма низкая (только у 5-7% российских 

предприятий) активность в приобретении 

лицензий, ноу-хау и других видов промыш-

ленной собственности. Продолжается даль-

нейшее снижение удельного веса предприя-

тий, проводящих научно-исследовательские 

работы. Научно-исследовательские, проект-

но-конструкторские и технологические ра-

боты выполняют в основном крупные пред-

приятия, располагающие солидной финан-

совой и материально-технической базой, 

квалифицированными кадрами. 

 Многие факты свидетельствуют, что 

инновационная деятельность до сих пор не 

получила распространения в российской 

экономике. Продолжает ухудшаться техно-

логическая структура инвестиций в основ-

ной капитал. Доля затрат на оборудование, 

инструмент и инвентарь в них понизилась с 

20% в 2012 году, 18% - в 2013 году до 17% в 

2014 году. В целом ряде отраслей россий-

ского инвестиционного машиностроения 

загрузка производственных мощностей упа-

ла до уровня, ставящего под вопрос само их 

существование. При этом многие предприя-

тия, ранее выпускавшие высокотехноло-

гичную продукцию, переходят к выпуску 

непрофильной, дешевой и простой продук-

ции, имеющей более выгодную конъюнкту-

ру спроса. Так, в станкостроительной от-

расли свой основной профиль изменили бо-

лее 80% предприятий [9].  

 Наибольшее ухудшение технологи-

ческой структуры наблюдается в ком-

плексах, поставляющих продовольствие, 

товары и услуги на потребительский рынок, 

и в инвестиционном комплексе (машино-

строение, производственное строительство); 

несколько возросла лишь доля передовых 

технологий в комплексе рыночной инфра-

структуры и сфере управления (за счет тех-

нологического переоснащения банков, 

бирж, органов управления) [9]. 

 Эти и многие другие факты дали ос-

нование некоторым ученым-экономистам 

сделать вывод о том, что наиболее общим 
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проявлением технологического кризиса ста-

ла тенденция технологической деградации 

российской экономики [9]. 

 Поэтому перед российской экономи-

кой стоит исключительно важная стратеги-

ческая задача – выйти из технологического 

кризиса и осуществить прорыв в узловых 

направлениях формирования постиндустри-

ального технологического способа произ-

водства. В числе ключевых направлений, 

способных осуществить такой прорыв, 

можно отметить технологии и товары в об-

ласти космоса, авиации, композитов, био-

технологии, электроники и информации, 

транспорта. 

 Учитывая специфику России, кроме 

стимулирования вышеотмеченных приори-

тетных направлений развития отраслей вы-

соких технологий, необходимо кардиналь-

ное техническое переоснащение отраслей 

потребительского комплекса, прежде всего 

производящих продовольствие. Это необхо-

димо, чтобы оградить российский рынок от 

экспансии импортных, более дешевых, но 

менее качественных, чем российские, им-

портных продовольственных товаров, под-

держать российских производителей. 

 Необходима разработка и осуществ-

ление специальной государственной поли-

тики в области поддержки научно-

технической деятельности, инновационного 

предпринимательства. Государство должно 

стимулировать приток капитала в иннова-

ционную сферу за счет использования таких 

форм и методов господдержки, как долевое 

финансирование, государственные гаран-

тии, страхование проектов, создание па-

тентных фондов, систем информационной 

поддержки. Это тактическая задача. 

 Стратегической же целью государ-

ственной политики является осуществление 

прорыва в базовых инновациях, формиру-

ющих структуру постиндустриального тех-

нологического способа производства, что 

обеспечит устойчивое экономическое раз-

витие России [7]. 

 Главным инструментом технологи-

ческого прорыва является поворот инвести-

ций к инновациям, инновационному пред-

принимательству, на что следует направить 

имеющиеся в руках государства силы, сред-

ства, рычаги и стимулы. 

 Государственная политика должна 

предусматривать использование эф-

фективных форм активизации инновацион-

ного предпринимательства на региональном 

уровне. Целесообразно создание в регионах 

инновационных центров, которые смогут 

наладить координацию и поддержку инно-

вационных проектов, разрабатываемых их 

участниками. 

 Наряду с поддержкой крупных 

структур, занятых инновационной дея-

тельностью, необходимо стимулировать 

развитие малого инновационного предпри-

нимательства. В настоящее время около 

90% субъектов инновационной деятельно-

сти находится в негосударственном секторе. 

Поэтому весьма актуальна разработка эф-

фективных механизмов государственного 

регулирования их деятельности. Понятно, 

что государство не сможет взять на себя 

бремя инвестиционного обеспечения инно-

вационной деятельности. Однако госу-

дарство может и должно создать систему 

условий для мобилизации инвестиционных 

ресурсов негосударственных инвестицион-

ных корпораций, банков и направить на ре-

ализацию более значительных, приоритет-

ных для страны направлений инновацион-

ной деятельности. 

В современных условиях центр от-

ветственности за интенсификацию россий-

ских реформ перемещается в регионы. В 

условиях ускорения процессов интенсифи-

кации необходимо активизировать творче-

скую энергию трудящихся, направленную 

на вскрытие дополнительных возможностей 

производства. Исходя из этого содержание 

понятия «менеджер» начинает отклоняться 

от первоначального и до сих пор общеупо-

требительного значения – управляющего, 

агента, маклера. В современных условиях 

он должен быть, прежде всего, организато-

ром инновационного процесса [5]. 

Кого считать инновационным мене-

джером? Инновационным менеджером 

можно считать изобретателя, который пре-

одолевает  препятствия, связанные с ис-

пользованием изобретения; предпринимате-

ля, который пользуется монополией на ре-

зультаты умственного труда, предоставлен-

ной ему благодаря приобретению патента, 

берется за реализацию чужой идеи, иниции-
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рует ее практическое осуществление; ак-

тивного консультанта, который ориентирует 

общественное мнение на применение ново-

введения. Инновационный менеджер – ли-

цо, способное решать необычную экономи-

ческую (техническую) проблему [5].  

Инновационный менеджер – не 

начальник в традиционном смысле этого 

слова, а равный среди партнеров. Вместе с 

тем он выступает как бы  катализатором 

совместной деятельности, ведет поиски це-

ли, приводит в движение тех, кто иденти-

фицирует себя с этой целью, и благодаря 

общей стратегии, а в случае необходимости 

путем изменения стратегии управляет поис-

ком и реализацией решения проблемы. 

Инновационный менеджер – это че-

ловек, которого выделяет среда в неста-

бильном мире, который может найти проч-

ное основание в этом окружающем его ми-

ре. Он владеет предпринимательской фило-

софией. Это позволяет ему подвергать си-

стематической оценке технологическое раз-

витие и его общественно-экономические 

последствия, модифицировать кратко- и 

среднесрочные цели, в зависимости от си-

туации изменять и перспективную страте-

гию.  

Для реализации своих целей иннова-

ционный менеджер должен обладать широ-

кими знаниями, высокой культурой, неза-

урядной способностью видеть и решать 

проблемы, но он не может знать всего их 

многообразия. С помощью модели и соот-

ветственно интерактивной стратегии, ведя 

сознательный поиск вариантов в процессе 

решения конкретных проблем, он может 

найти альтернативные варианты, но заранее, 

прежде чем приступить к делу, не может 

рассчитывать на нахождение лучшего отве-

та. В рамках организации инновационный 

менеджер должен переступить не всегда ви-

димые, но хорошо ощутимые границы. Он 

также должен идти на компромиссы, осо-

знавая, что каждый компромисс резко со-

кращает количество альтернативных реше-

ний и ограничивает свободу выбора. Соот-

ношение  между ограниченной автономией 

и более или менее значительной зависимо-

стью ставит инновационного менеджера пе-

ред противоречием между динамичным раз-

витием и состоянием равновесия. 

Инновационный менеджер достигает 

цели посредством развития внутренних 

противоречий организации. Его стратегия 

заключается в постепенном переходе к ши-

рокой кооперации, постановке высоких, че-

столюбивых целей, более быстрому обще-

ственно-техническому развитию и рыноч-

ной экспансии. Его тактика состоит в смене 

находящихся на ключевых позициях кадров, 

опоре на  успешно действующие и надежно 

развивающиеся функциональные системы, в 

селекции, накоплении даже незначительных 

выгод и преимуществ, после чего следует 

мощный «прорыв» к новому состоянию ор-

ганизации. 

Инновационный менеджер может 

считать свою работу на данном этапе за-

вершенной, когда организация достигнет 

формы как бы координированного, авто-

номного и кооперативного множества пред-

приятий. Однако если координационные 

мероприятия становятся неудовлетвори-

тельными, прежние связи рвутся, коопера-

ция прекращается и создается новый коор-

динационный центр. 

В руках менеджера инновация – это 

средство осуществления долгосрочных це-

лей, форма и содержание  предпринима-

тельской деятельности. Чтобы современное 

хозяйственное предприятие достигло успе-

ха, руководить им должен инновационный 

менеджер. 
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