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В статье рассматривается структурно-циклический процесс в экономикеI порожJ
денный внедрением инициативной продуктовой инновацииK ПоказываетсяI что 
для осуществления подобного новшества необходим первоначальный темповый 
рывокK В результате в отрасли или в хозяйстве в целом формируется плотный во 
времени кластер инновацийK Анализируется  структурно-циклический процессI 
возникающий вследствие развития и затухания этого кластераK 
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Инновации можно рассматривать в трёх аспектахI а именноI как инJ

ституциональныеI как технологические и как продуктовыеNK ПеречисленJ
ные  виды  инноваций видоизменяют  состав выпуска хозяйственных сисJ
темI  как правилоI  посредством специфических структурных цикловOK 
Особенно интересны продуктовые инновацииI структурно-циклическим 
характеристикам которых и адресуется данная статьяK  

Будем исходить из ситуацииI когда некоторый производитель  замеJ
няет  устаревший продукт на более  совершенныйK Подобная замена не 
имела бы смысла при отсутствии определенной выгодыK Такой выгодой 
обычно является прирост выручки (добавленной стоимостиFPK  
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Дополнительная выручка равна 

( ) ( )
M

Iq x t dt t
t

tD = × -ò  

где t  – период предполагаемого осуществления продуктовой инноJ
вацииX 

q – добавленная стоимостьI приходящаяся на единицу нового внеJ
дряемого продуктаK Для простоты предполагаетсяI что è – константаX  

xEt)=– количество нового продуктаI выпускаемое в момент времени t 
и измеряемого натуральной меройK 

Перед менеджерами хозяйственной организации к моменту готовноJ
сти продуктового новшества к запуску в производство возникает альтерJ
нативаK Фирма должна или решиться на освоение инновацииI или проJ
должить выпуск традиционного продукта (услугиFK 

Выпуск нового продукта целесообразенI если на рассматриваемом 
временном горизонте t  фирма будет иметь прирост добавленной стоимоJ
сти по сравнению с той ситуациейI как если бы выпускался традиционJ
ный продуктK  Кроме тогоI  вполне возможноI  что менеджеры решат восJ
полнить недобор выручки за некоторый прошлый периодK Этот недобор 
обусловливаетсяI как правилоI затянутостью интервала выпуска устаревJ
шего продуктаI  когда последний уже недостаточно доходенI  но ещё не 
может быть заменён новым в силу неготовности последнего к освоениюK 

Поэтому величина добавленной стоимостиI связанная с новой проJ
дукциейI сравнивается с расчётной величиной добавленной стоимости в 
предположенииI что выручка доставляется выбором альтернативыI заJ
ключающейся в продолжении выпуска традиционного продукта в опиJ
санных выше условияхK 

Пусть t – суммарная расчётная выручкаI связанная с альтернативой 
выпуска традиционного продуктаK Величина t обычно рассчитывается с 
использованием дисконта на период времени t K Должно быть ( ) MKtD >  
Но последнее условие не является достаточным для успешности инноваJ
цииK Требуется дополнительноI чтобы выигрыш в выручке покрывал 
суммарныеI приведённые к моменту t  затраты на освоение новшестваK 
Это можно записать условием ( ) ItD > T  где Т – упомянутые затратыK  

Допустим далееI что выпуск новой продукции осуществляется с 
темпом l I начиная с величины хEM).=Тогда имеем 

( )M txEt x el) =  или 

( ) ( ) ( )

M

M Kt n tq x e dt t
t

l tt + -D = × -ò  (NF 

Здесь n – коэффициент дисконтированияK Решаем (NFX будетW 
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В простом случае пренебрегая величиной дисконтаI получаем  
( )
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При l Z M соотношение (OF удовлетворяется тождественноI но при 
этом модель вырождаетсяI что не представляет интересаK Если же полаJ
гатьI что выпуск новой продукции наращиваетсяI (l  [ MFI тоI по словам 
ЕK БалацкогоI впервые применившего подобный формализм при анализе 
институциональных и технологических новшествI инновация …является 
целесообразной только при превышении темпом экономического роста 
( l F некоторого порогового значения (l G [  MF W l  [ l GFNK  

Назовём цитированное утверждение теоремой ЕK Балацкого (доказаJ
тельство проиллюстрировано на рисKNFK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=

Рисунок 1. Иллюстрация теоремы Е. Балацкого 
=
ПредполагаетсяI что традиционный продуктI начиная с t=MI вывоJ

дится из производства с темпом m  YMK Тогда имеем  
= ( ) ( ) ( ) ( )M I   Mt tу t y e x t x em l= = I причём l  [ l G [  MK 
Здесь ( )у t  J выпуск традиционного продуктаK 
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ДопускаяI что величины ( ) ( )  и  у t x t  соизмеримыI имеем следующие 
выражения для долевого состава выпускаW 

доля традиционного продукта в нём 
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доля нового продукта в составе выпуска таковаW 
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Легко видетьI что=dEt)=H=mEt)===NK  

Долевая структура выпуска в период времени t описывается парой 
(dEtFI m(tFF.=При этом еслиI t=Y  MI то ( ) ( )MI   а Mу t x t> =  и следовательно dZNX 
РZMK  Точно так же за рамками периода замены продукции на новуюI  то 
есть при t t>   ( ) ( )MI   а Mу t x t= >  и поэтому d=MX=Р=1K  

 
К примеруI возьмём  

( ) ( )MKNX  MKNX  M NMX  M OMX  NRKx yl m t= = - = = =   
Тогда будет иметь место следующая таблица NK 
 

Таблица=1=
Инновационный структурно-циклический процесс 

t= xEt)= yEt)= mEt)= dEt)= m=
YM M [M MKMM NKMM M 
M NM OM MKPP MKSS MKPP 
P NPKR NQKU MKQT MKRP MKQT 
R NSKR NOKN MKRT MKQP MKRT 
T OMKN VKV MKST MKPP MKST 
NM OTKO TKQ MKTU MKOO MKTU 
NR QQKU QKR MKVM MKNM MKVM 
[NR [M M NKMM MKMM NKMM 
 
В течение описанного в таблице процесса прежний долевой состав 

выпускаW Р=MX=d=1 заменяется на новыйI причём происходит полная инJ
версия структурыW Р=1X= d=MI и таким образом реализуется структурный 
циклK 
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Через m обозначена величина накопленного структурного сдвигаK В 
данном частном случае столбец m= совпадает со столбцом mEt).=В общем 
же случае зависимость более сложнаяNK 

Перепишем неравенство (OF в виде 
( )Mx t qe

q
lt

l
+

³ K (PF 

Последнее выражение характерно темI что в правой части (PF распоJ
ложены экзогенные параметры инновационной продуктовой динамики – 
величины t,=q,=qK  В левой части (PF расположены параметры инновациJ
онного процессаI которые необходимо определитьK Это ( )I  I  M Kxl t  От 
выбора последних трёх величин зависит успешность продуктовой стратеJ
гии фирмыK Особенностью соотношения (PF является также тоI что выбор 
двух величин из ( )I  I  Mxl t детерминирует выбор третьей из нихK В этом 
смысле важно определиться с темI какие именно две характеристики явJ
ляются определяющимиI а какая третья – есть определяемая величинаK 

ТакI период  t  не может быть величинойI определяемой по преимуJ
ществу эндогенноK  Дело  в  томI  что выбор параметра   t  диктуется во 
многом условиями внешней среды фирмыK Если фирма является отраслеJ
вым монополистомI то  t  может быть достаточно большой величинойK 
Пример подобной отрасли представляет собой авиастроениеI где одно 
предприятиеI как правилоI сосредоточивает выпуск самолётов определёнJ
ного классаK 

Конкуренция на отраслевом рынке заставляет сокращать срок внеJ
дрения инновацииI иначе преимущества могут достаться соперникамK ТаJ
ким образомI мы видимI что конкуренция является факторомI ускоряюJ
щим освоение продуктовых инновацийK В дальнейшем предполагаетсяI 
что рассматриваемая отрасль достаточно конкурентна (но не совершенно 
конкурентнаI о чём будет сказано нижеFK Поэтому инноватор не имеет 
большой свободы в выборе периода  t K ЗначитI  t  можно отнести к экзоJ
генным параметрамK Точно так же и размер начальной партии выпускаеJ
мых изделий хEM) диктуется условиями её сбыта на отраслевом рынкеK 
Поэтому лишь темп l остаётся единственной эндогенной переменной в 
моделях (OF и (PFK 

В силу теоремы ЕK Балацкого G MIl l³ >  то есть инноватор обязан 
осуществить темповый рывок для успешного внедрения новшестваK ОсJ
новным следствием сказанного является тоI что не каждая фирма в отрасJ
ли может освоить инициативную инновациюI а только способная к упоJ
                                                
N Подробнее смKW Л.АK ДедовK Макроструктурная динамика промышленного комплекса 
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мянутому темповому рывкуI то есть достаточно успешная и мощная комJ
пания со значительным производственным потенциаломI развитым секJ
тором исследований и разработокI прочным финансовым положениемK По 
сути дела это означаетI что на инициативную инновацию способен некий 
отраслевой лидерI и поэтому инновационные возможности в отрасли с 
самого начала распределены неравномерноK Кроме того видноI что именJ
но в силу отмеченной неравномерности наименее приспособлены к инноJ
вационным действиям отраслиI попадающие под классификацию соверJ
шенно конкурентныхK 

Проанализируем реакцию конкурентов отраслевого лидера на предJ
принятую им инициативную инновациюK Оставляя в стороне вопрос об 
удачности внедрения новшества – приживётся ли оно как таковое на отJ
раслевом рынке или  нетI и условно  допуская  его положительное  решеJ
ниеI  рассмотрим  поведение  конкурентовK Последние  оказываются  в  
ситуацииI  когда  необходимо  осуществить  ответные  действияI  иначе  
их  конкурентные  позиции  ослабнутK  Поскольку  эти  фирмы  экономиJ
чески  слабее  отраслевого  лидераI  то  они  идут  путём  имитации  иниJ
циативной  инновацииI  а не отвечают на нее своей продуктовой альтерJ
нативойK По крайней мере на практике ситуация именно такова в больJ
шинстве случаевK 

Период реакции конкурентов  kt  ограничен и величиной  t  и темI 
что конкуренты отраслевого лидера отстают от него во временном аспекJ
теK Таким образомI конкуренты также должны осуществить свои темпоJ
вые рывки на ограниченном временном интервалеK Отсюда видноI что 
инновации пакетируютсяI собираются в некий плотный временной клаJ
стерK Характерная особенность этого кластера  − его темповая структураI 
за счёт которой традиционные продукты вытесняются новымиK  Плотный 
временной кластер инновацийI внедряемых за счёт темповых рывков – 
сердцевина структурно-циклического процессаK  Этот процесс может заJ
тронуть сразу несколько или много отраслейI ибо начинается перелив 
финансовых ресурсов в отрасльI инициирующую первоначальный темпоJ
вый рывокI т.кK в ней образуется дополнительная выручкаK 

Предприятия других отраслей не заинтересованы в оттоке финансоJ
вых ресурсов и начинают противодействовать емуI реализуя собственные 
инновационные инициативыK Вследствие этого инновационный струкJ
турно-циклический процесс распространяется на существенный сектор 
экономикиI или даже на  всю экономику в целомK 
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Необходимо отметитьI что характер инновационных инициатив в разJ
личных отраслях может быть не одинаковымK ТакI в качестве инновационной 
реакции в одних отраслях возникнут продуктовые новшестваI в других – 
технологическиеI в третьих – организационно-институциональныеK  

СледовательноI несмотря на плотность инновационного кластераI 
его составляющие могут быть достаточно разнороднымиI что не вполне 
согласуется с теорией технологических укладов СK ГлазьеваNK Более тогоI 
достаточно очевидноI что способность экономики к диверсифицированJ
ному инновационному рывку  характеризует её потенциал развития как 
более существенный по сравнению с экономикой технологического уровJ
ня (укладаFK При существенных возможностях диверсификации новшествI 
разнообразные инновационные инициативы налагаются друг на другаI 
феномен структурного цикла ослабевает и экономика начинает развиJ
ваться в режиме потока инноваций – инновационного коридора (количеJ
ственные условия структурной динамики в рамках инновационного кориJ
дора установлены вOK  

Пусть G
il  J пороговое значение темпового рывка для  i-го объекта 

(фирмы и т.пKF При структурно-циклическом характере экономической 
динамики первоначальные пороговые значения темповых скачков G

il  
обусловливают разброс параметров роста как по фирмамI так и по отрасJ
лямK Важной особенностью первоначально возникающих темпов роста 

G
i il l³  для этих объектов является обусловленность величин il индивиJ

дуальными характеристиками соответствующих хозяйственных системK 
Впоследствии же возникают межобъектные взаимодействия фирм и отJ
раслейI ведущие к изменению первоначальных значений il K Можно выJ
делить два этапа в реализации упомянутых взаимодействийW 

NF этап относительных колебаний темповых характеристик il X 
OF этап стабилизации и выравнивания величин il K 
На этапе колебаний величин il  также колеблются и доли фирм и 

отраслей в их общем выпускеK  ТакI  если для некоторой фирмы (или отJ
раслиF i  её темп il  выше среднегоI то доля этого хозяйственного образоJ
вания в общем выпуске будет возрастатьI если же il  меньше среднего по 
совокупностиI то соответствующая доля будет уменьшатьсяK НаконецI 
для тех iI по которым темпы il  равны среднемуI доли не изменяютсяK 
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Колебания величин il  ведут к колебаниям долей (iJю долю обознаJ
чим через diFK В свою очередьI изменения величин di=инициируют изменеJ
ния в темповых характеристиках il K Механизм этих процессов в целом 
можно объяснить следующим образомK 

Колебательная динамика темпов и долей порождается стремлением 
добиться конкурентного преимуществаI неполнотой экономической инJ
формации  и ещё рядом причинK 

У фирмы или отрасли с  наибольшим  темпом  ростаI  её  доля в обJ
щем  выпуске  возрастает по сравнению с долями других участниковK Это 
даёт фирме (отраслиF дополнительные ресурсы ростаK 

НапримерI наиболее  динамичный бизнес  начинает восприниматься  
как  потенциальный  лидер  в  экономической  системе  соответствующеJ
го  уровня  (напримерI  в регионеFK  Этот  бизнес  становится перспективJ
ным работодателемI налогоплательщиком и т.пK Даже  если временной 
горизонт формирования бизнеса как потенциального  лидера невеликI саJ
ма подобная тенденция в  современном  хозяйстве играет немаловажную 
рольK У лидирующего  по развитию  бизнесаI как правилоI  более ясные  и  
очевидные  перспективыI он достаточно  быстро  обрастает  поддержкой  
властных и  электоральных  структурI  возможных инвесторовK  Всё  это  
тем более  усиливает  потенциал роста такой фирмы или отраслиK 

Поскольку лидером инновационной гонки быть выгодно со многих 
точек зренияI то на такую роль будут претендовать несколько фирм или 
отраслейK Таким образом начнётся относительное изменение темповыхI а 
следовательноI и долевых характеристикK ОднакоI ввиду различной реJ
сурсной обеспеченности участниковI различий в спросе на их продукцию 
и различий по многим другим их характеристикамI период темпового лиJ
дерства и лидерства по величине доли в общем выпуске у различных 
фирм и отраслей неодинаковK Это означаетI что на практике лидеры будут 
менятьсяI то есть в течение некоторого времени будет  наблюдаться  выJ
раженная колебательная  динамика в соотношениях темпов роста и  долей 
бизнесов с тенденцией к постепенной стабилизацииK  

К  стабилизации  темпов и  долей  приводят несколько  причинK ТакI 
по мере устранения неполноты информации о процессе реализации инноJ
ваций у различных участниковI ряд фирм предпочтут позицию аутсайдеJ
ровI  чтобы  избежать существенных  инновационных рисковK Они начнут 
придерживаться линии на стабилизацию темповых и долевых характериJ
стик развитияK 
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NON 

ДалееI за рамками периода коммерциализации новшеств интерес к 
высоким темпам роста выпуска ослабеваетI новшества перемещаются в 
нишу традиционной продукцииI начинается поиск новых  инновационных  
идей  с  соответствующим  отвлечением ресурсов  из  процессов  роста в  
процессы  структурной  переориентации и т.пK Поэтому величины 

il уменьшаютсяI а следовательноI сближаются (если принимается предJ
посылка об отсутствии выраженного спадаFK Долевые характеристики в 
силу сказанного стабилизируютсяK 

В целом мы имеем картину завершения структурного циклаK 
В  дальнейшем  в  связи  с  накоплением  данных  о  возможных  ноJ

вых  новшествахI продвижении исследований  и  разработокI зреют  
предпосылки  для  нового  структурно-циклического  колебанияK  ОднакоI 
ввиду значительной неопределённости в таких процессахI трудно ожиJ
датьI что они будут протекать в рамках стабильного периодаK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


