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ванное развитие экономики обеспечивается бесперебой-
ностью инвестиционного процесса, в рамках которого 
изменение объема чистых инвестиций не только влияет 
на изменение доходов в экономике, но и вызывает эффект 
мультипликатора.

Данный эффект заключается в том, что в условиях по-
вторяющегося в экономике характера потоков инвести-
ционных расходов и получаемых благодаря им доходов 
расходы одного субъекта выступают как доходы другого, 
а всякое изменение дохода при определенном соотно-
шении между потреблением и сбережением вызывает со-
ответствующее изменение потребления и сбережения, 
так что первоначальные колебания величины инвестиций 
ведут к многократному, хотя и уменьшающемуся с каждым 
последующим циклом, изменению дохода. Таким образом, 
рост инвестиций вызывает увеличение уровня объема 
производства и дохода, который на стадии использования 
распадается на потребляемую и сберегаемую части. При 
этом часть, направляемая на потребление (например, по-
купку товаров), служит источником дохода для произво-
дителей. Полученный доход, в свою очередь, также рас-
падается на потребление и сбережение и т. д. В итоге 
первоначальный рост инвестиций приводит к многократ-
ному увеличению дохода.

Слово «мультипликатор» появилось благодаря тому, 
что с помощью этой модели была обнаружена интересная 
закономерность: увеличение расходов (например, инве-
стиций) на 1 доллар приводит к увеличению ВВП больше, 
чем на 1 доллар. Эта модель показывает, как прирост ин-

вестиций, государственных расходов или налогов, изме-
нение сальдо торгового баланса влияют на объем произ-
водства и занятость в экономике с недоиспользованием 
ресурсов.

Мультипликатор представляет собой число, показы-
вающее, во сколько раз необходимо умножить проис-
шедший однажды прирост инвестиций, чтобы рассчитать 
вызванный этим прирост совокупного объема производ-
ства.

Допустим, например, что инвестиции возросли на 100 
млн. долл. Если, благодаря этому, совокупный объем про-
изводства увеличится на 300 млн. долл., то говорят, что 
в данной экономике мультипликатор равен З. Если же вы-
званное дополнительными инвестициями увеличение вы-
пуска составило бы 400 млн. долл., то мультипликатор 
был бы равен 4.

Эффект мультипликатора действует и в обратном на-
правлении. При незначительном сокращении инвестици-
онных расходов может произойти существенное снижение 
дохода. Поэтому для эффективного функционирования 
экономики следует обеспечивать определенное значение 
коэффициента мультипликации, создавать условия для 
бесперебойной инвестиционной деятельности.

Инвестиции играют существенную роль в функциони-
ровании и развитии экономики, а изменения в физических 
объемах и количественных соотношениях инвестиций 
оказывают воздействие на объем общественного произ-
водства и занятости, структурные сдвиги в экономике, 
развитие отраслей и сфер хозяйства.
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Институциональная среда определяется администра-
тивно-правовой структурой, в рамках которой от-

дельные лица, фирмы и правительства взаимодействуют 

для создания прибыли и процветания экономики. Значи-
мость прочной институциональной среды стала еще более 
очевидной в период кризиса, учитывая большую роль го-
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сударства в экономике многих стран. Качество институтов 
имеет сильное воздействие на конкурентоспособность 
и экономический рост. Это влияет на принятие инвестици-
онных решений и организацию производства и играет цен-
тральную роль в том, как общество распределяет льготы 
и несёт расходы по стратегиям и политике развития. От-
ношение правительства к рынкам и свободам, а также эф-
фективность его деятельности очень важны: чрезмерная 
бюрократия и волокита, чрезмерное регулирование, кор-
рупция, нечестность в выполнении государственных кон-
трактов, отсутствие прозрачности и надежности, и поли-
тическая зависимость от судебной системы накладывают 
серьезные экономические издержки для бизнеса и замед-
ляют процесс экономического развития. [18]

В самом широком смысле под институтами подразу-
меваются формальные и неформальные рамки полити-
ческого, экономического и социального взаимодействия. 
В мировой практике выработаны самые разнообразные 
подходы к изучению влияния институтов развития на эко-
номический рост. Проведенные Международным ва-
лютным фондом исследования влияния институцио-
нальных условий на экономическое развитие [International 
Monetary Fund, 2003] позволили идентифицировать сле-
дующие ключевые институты:

−	 качественное управление (низкая коррупция, га-
рантии политических прав, управляемость государствен-
ного сектора, однозначные и четкие законодательные 
рамки);

−	 эффективная система прав частной собственности 
(нормы права и уровень их соблюдения);

−	 понятный коридор политических решений (инсти-
туциональные ограничения политических решений, дела-
ющие их предсказуемыми и определенными).

При более узкой трактовке выделить либо структу-
рировать институты достаточно сложно, поскольку вли-
яние отдельных организаций и норм на развитие носит 
индивидуальный характер и зависит не только от траек-
тории роста, но и от текущих «координат» на ней. Хотя 
роль информационных технологий, инноваций и пред-
принимательской деятельности оценивается экспертами 
неоднозначно (особенно в контексте финансовых про-
блем, с которыми столкнулись динамично развивающиеся 
страны), в долгосрочной перспективе инновационный 
рост считается наиболее перспективным вариантом раз-
вития и отдельных стран, и мировой экономической си-
стемы в целом. В этом контексте обычно выделяются сле-
дующие типы институтов развития1:

−	 приоритеты инновационного развития;
−	 сети и кластеры права собственности;
−	 финансовая поддержка малых инновационных пред-

приятий;
−	 косвенное стимулирование инновационной дея-

тельности;

−	 эффективное оценивание качества и результатив-
ности;

−	 центры превосходства и т. п.
В России роль перечисленных и иных институтов раз-

вития заметно повышается в связи с необходимостью ско-
рейшего преодоления ряда критичных для ее инновацион-
ного роста проблем.

Для этого уже созданы и функционируют ряд финан-
совых (Инвестиционный фонд РФ, Банк развития и внеш-
неэкономической деятельности, Российская венчурная 
компания и др.) и нефинансовых (особые экономические 
зоны, технопарки, центры трансфера технологий и др.) 
институтов развития.

Современные тенденции развития инновационной де-
ятельности в России далеко не в полной мере отвечают 
ожиданиям, связанным с формированием экономики ин-
новационного типа, обеспечением динамичного устой-
чивого роста, повышением конкурентоспособности про-
дукции и качества жизни населения. Восприимчивость 
бизнеса к нововведениям, особенно технологического ха-
рактера, остается низкой. На практике инновации пока 
слабо влияют на экономику. Как правило, малым фирмам 
необходимо всестороннее (финансовое, интеллектуальное, 
информационное) содействие либо государства, либо 
крупных предприятий, на базе которых они создавались, 
либо внешних инвесторов. В развитых экономиках импульс 
к инновациям задают, как правило, крупные компании, 
которые создают новые либо привлекают действующие 
малые фирмы для предварительной «обкатки» новых тех-
нологий и продуктов. Однако в нашей стране эти компании 
в инновационной сфере достаточно пассивны. В последние 
годы особое значение для повышения эффективности про-
изводства приобретают нетехнологические — организа-
ционные и маркетинговые — инновации. Но в практике 
отечественных предприятий они еще не заняли должного 
места, что также ограничивает рост общего уровня инно-
вационной активности. Организационные нововведения 
выражаются во внедрении современных методов корпо-
ративного управления как общепризнанного фактора кон-
курентоспособности, совершенствовании действующих 
и применении новых механизмов и форм организации про-
изводства и труда. Как правило, они связаны с модерни-
зацией стратегий компаний — выходом на новые рынки, 
слияниями и поглощениями, внедрением международных 
стандартов в системах менеджмента качества и сертифи-
кации продукции. [13]

Посмотрим, каким образом можно оценить участие 
вузов в инновационной деятельности. По оценкам рос-
сийских экспертов, только 15–20% государственных 
вузов занимаются инновационной деятельностью. Низкая 
инновационная активность российских университетов 
объясняется разными причинами, в том числе нехваткой 
финансовых средств, трудностями развития партнерства 

1    OECD, 2001; OECD, 2006
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с региональным бизнесом, противоречивостью правовых 
аспектов этого процесса.

К внутренним факторам, препятствующим инноваци-
онной деятельности, в первую очередь относятся:

−	 низкая инновационная активность преподавателей 
и научных работников, а также нехватка специалистов 
в области инновационного менеджмента;

−	 отсутствие полного цикла создания инновационной 
продукции из-за устаревшей в целом материально-техни-
ческой базы вузов, разрушения опытных и эксперимен-
тальных производств;

−	 задержка темпов развития инновационной инфра-
структуры вузов из-за недостатка площадей (с этой про-
блемой нередко сталкиваются инкубаторы при вузах 
и технопарки);

−	 слабость связей университетов с промышленно-
стью, экономикой и социальной сферой регионов и как 
следствие — недостаток информации о потребностях 
рынка.

К внешним факторам, препятствующим инноваци-
онной деятельности, можно отнести:

−	 недостаточное развитие механизмов государ-
ственной поддержки малых инновационных предприятий 
при вузах;

−	 отсутствие системной и долгосрочной государ-
ственной поддержки объектов инновационной инфра-
структуры (в первую очередь, ЦПТ и технопарков).

Одной из последних инициатив Правительства Россий-
ской Федерации, способствующих снятию факторов, пре-
пятствующих инновационному развитию вузов, можно 
отнести принятие федерального закона о возможности соз-
дания хозяйственных обществ при вузах и научных учреж-
дениях [20]. Федеральный закон предоставляет бюджетным 
научным учреждениям (в том числе созданным государ-
ственными академиями наук), а также высшим учебным 
заведениям, являющимся бюджетными учреждениями, 
право без согласия собственника их имущества быть уч-
редителями (в том числе совместно с другими лицами) хо-
зяйственных обществ, деятельность которых заключается 
в практическом применении (внедрении) результатов ин-
теллектуальной деятельности, исключительные права на 
которые принадлежат данным научным учреждениям. [2]

При вузах создано более 740 малых инновационных 
предприятий. Однако ситуация не такая благополучная, 
как может показаться из их отчётов. Одна из новаций свя-
зана с формированием уставного капитала создаваемых 
предприятий. По ФЗ-217 вузам разрешено передавать 
компаниям права на использование результатов интел-
лектуальной деятельности (РИД). Однако проектирование 
уставного капитала — нетривиальная задача, если пред-
приятие создаётся не для галочки, не для участия в кон-
курсе, а для реальной деятельности, то ведение бизнеса 
намного сложнее, более интеллектуально ёмко, чем управ-
ление учебным процессом или научным. И это намного 
опаснее: ФЗ-83 приближает бюджетные учреждения 
к коммерческим организациям [21]. И то, что раньше ру-
ководителю запрещалось, теперь ему вменяется в обязан-
ность — зарабатывать деньги, используя закреплённые 
в законе права. Количество типовых ошибок при создании 
предприятий по ФЗ-217 многообразно, и постоянно воз-
никают новые несоответствия. Вначале такие ошибки 
встречались у 10 процентов вузов. В итоге эти предпри-
ятия не могут считаться созданными по ФЗ-217 и не имеют 
возможности воспользоваться системой специализиро-
ванных льгот, что уменьшает их конкурентные преимуще-
ства и снижает степень выживаемости при стартапе. [19]

Инфраструктура инновационной системы — это сово-
купность субъектов инновационной деятельности, способ-
ствующих осуществлению инновационной деятельности, 
включая предоставление услуг по созданию и реализации 
инновационной продукции. Целью российской иннова-
ционной политики должно стать создание эффективных 
механизмов использования отечественного инновацион-
ного потенциала, а также привлечение современных ино-
странных технологий, которые в сочетании с российскими 
природными ресурсами, человеческим и научно-техниче-
ским потенциалом способны повысить общую конкурен-
тоспособность страны.

Создание благоприятных условий для развития иннова-
ционной деятельности является приоритетным направле-
нием государственной власти, а мировая практика показы-
вает, что только при взаимовыгодном сотрудничестве всех 
участников инновационного процесса возможно получение 
хорошего результата в коммерциализации технологий.
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Основные проблемы совершенствования деятельности малых 
инновационных предприятий и направления их решения

Воробьева Инна Михайловна, менеджер
Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Данная статья посвящена вопросам совершенствования деятельности малых инновационных предпри-
ятий. Автор рассматривает проблемы и направления их решения в отношении совершенствования деятель-
ности МИП.

Ключевые слова: МИП, инновационная деятельность

Мировая история убедительно доказывает, что эко-
номические кризисы в странах преодолеваются, как 

правило, через активизацию инновационных процессов. 

Для России единственным направлением эффективного 
развития является перевод экономики на инновационный 
путь. Для этого в России имеются все предпосылки: вы-
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