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Инновации служат основой роста кон-
курентоспособности отдельных предприятий,
отраслей и экономики в целом. По экспертным
прогнозам, в течение ближайших 15 лет объем
реализации продукции высокотехнологичных
товаров в мире приблизится к 10 трлн долла-
ров, а топливно-энергетических - достигнет
лишь 1 трлн долларов. То есть уже существу-
ющий между этими секторами разрыв увели-
чится в 10 раз. Страны, способные предложить
мировому рынку принципиально новые товары
и услуги, получат колоссальные конкурентные
преимущества, а остальные окажутся на пе-
риферии мировой экономики. [1].

Переход на инновационный путь разви-
тия тесно связан с поддержкой малого и сред-
него предпринимательства . Как показывает
мировой опыт, 80% всех научно-технических
разработок осваивают малые фирмы через так
называемые венчурные проекты. Мобильность
малых фирм позволяет им быстрее перестра-
иваться на производство новой продукции. Эта
деятельность должна быть целенаправленной,
осуществляться с применением инструмента-
рия промышленной политики государства.

В странах Евросоюза в дополнение к
помощи, оказываемой национальными прави-
тельствами, предприниматели получают фи-
нансовую помощь за счет бюджета ЕС. Вмес-
те с тем правительства должны уведомлять
Комиссию ЕС о национальных мерах поддер-
жки и последней принадлежит право их разре-
шать, изменять или запрещать в зависимости
от совместимости с принципами рыночной эко-
номики и регулирования общего рынка.

В интересах сокращения конфликтных
ситуаций Комиссия разработала унифицирован-

ные требования к национальному субсидиро-
ванию отдельных отраслей хозяйства, которые
могут служить ориентиром для инвестицион-
ной и инновационной политики ЕС. К таким
требованиям относятся разрешение на предо-
ставление субсидий лишь в случаях, когда это
оправдано социально-экономическими пробле-
мами, для содействия долгосрочному решению
последних и повышению эффективности пред-
приятий, а также в целях создания новых пред-
приятий и развития НИОКР [2].

Наиболее распространенными  сред-
ствами государственной помощи являются сле-
дующие: прямые дотации предпринимателям,
налоговые льготы, в том числе дифференци-
рованное налогообложение в зависимости от
размера предприятия, частичное освобожде-
ние и отсрочка в уплате налога, разрешение на
создание необлагаемых налогом фондов и др.,
удешевленные и/или продленные  кредиты и
гарантии их получения,  списание задолженно-
сти,  привлечение  государственных средств
для совместного с частным капиталом финан-
сирования проектов, обеспечение предприятий
государственными заказами, гарантирующими
рынок сбыта и помощь в области совершен-
ствования управления предприятием и повыше-
ния квалификации его персонала.

Выбор тех или иных средств помощи осу-
ществляется обычно на основе результатов ис-
следований, позволяющих уяснить проблемы кон-
кретных групп предпринимателей и рекомендовать
оптимальные способы их решения. Наибольшие
ассигнования выделяются предприятиям, поми-
мо помощи сельскому хозяйству для поддержки
инновационных промышленных компаний, расши-
ряющим инвестиционную деятельность.
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Основными формами поддержки про-
мышленных компаний являются  меры по со-
действию капиталовложениям, включая финан-
сирование прединвестиционных обследований
и  технико-экономических обоснований,  гаран-
тирование инвестиций, распространяющееся
обычно на некоммерческие риски (на случай
войны, экспроприации собственности и т. д.),
создание фискальных стимулов для развития
инвестиционной активности, предоставление
льготных кредитов, учреждение инвестицион-
ных корпораций с государственным участием.

Поддержка оказывается главным обра-
зом предприятиям, осваивающим новые про-
изводственные технологии и новые виды про-
дукции. Разрабатываются также специальные
программы инвестиционной помощи нацио-
нальным компаниям, осуществляющим капи-
таловложения за границей, или предусматри-
вается такая помощь в общих программах сти-
мулирования инвестиций.

Все большее внимание правительства
развитых стран уделяют помощи инновацион-
ным малым  предприятиям .  Это  связано не
только с обострением конкуренции и стремле-
нием крупных компаний к доминированию на
рынке  и ,  следовательно,  с необходимостью
поддерживать здоровую рыночную  и  соци-
альную среду (создание новых рабочих мест),
но и с тем, что в эпоху быстрого научно-тех-
нического прогресса у малых предприятий, ак-
тивнее воспринимающих новую технологию и
охотнее идущих на коммерческий риск, прояви-
лись широкие возможности инновационной де-
ятельности и повышение конкурентоспособно-
сти производства. В итоге можно говорить о
новом этапе развития малого предпринима-
тельства .

Финансирование НИОКР в западноев-
ропейских странах, как и во многих других,
осуществляется  преимущественно  частным
сектором, но и правительство оказывает пред-
приятиям в этом существенную помощь. Наи-
большее и примерно равное участие в источ-
никах финансирования НИОКР принимают пра-
вительства Италии и Франции (по 13%); зна-
чительно меньшее участие - принимает пра-
вительство ФРГ. В этой стране ежегодно рас-
ходуются максимальные суммы на НИОКР в
Западной Европе: в конце 90-х годов - свыше
20 млрд. долл. (в США и Канаде соответству-
ющая доля находится примерно в тех же пре-

делах, как в западноевропейских странах, а в
Японии составляет немногим более 1%). По-
скольку перечисленные страны являются ос-
новными  инвесторами  в  НИОКР  в Европе ,
средняя доля их правительств в финансирова-
нии этой сферы - около 10% - может считать-
ся уровнем государственного финансирования
НИОКР в ЕС.

В процессе роста притока ПИИ и сме-
ны технологических укладов в рамках отдель-
ных стран формируются и развиваются нацио-
нальные инновационные системы (НИС). НИС
- это совокупность взаимосвязанных органи-
заций (структур), занятых  производством и
коммерческой реализацией научных знаний и
технологий в пределах национальных границ -
мелкие и крупные компании, университеты,
государственные лаборатории, технопарки и
бизнес-инкубаторы. Другая часть НИС – это
комплекс институтов правового, финансового
и социального характера, обеспечивающих ин-
новационные процессы и имеющих прочные
национальные корни, традиции, политические и
культурные особенности [3].

Приоритетное отношение государства к
развитию науки на протяжении нескольких де-
сятилетий оказало сильный и глубокий куму-
лятивный эффект: усилились позиции государ-
ства в научно-технической сфере, изменились
традиционные механизмы взаимодействия от-
дельных секторов НИС, повысилась роль на-
уки в общественно-экономическом развитии.

Определение и ранжирование приорите-
тов научно-технического развития и принятие
решений о финансировании крупных государ-
ственных программ прочно встроено в поли-
тический, законодательный и бюджетный про-
цесс развитых стран. Соответствующие меха-
низмы согласования интересов предполагают
участие влиятельных политических сил и наи-
более  весомых участников инновационного
процесса - представителей министерств и ве-
домств, финансирующих инновационные разра-
ботка (ИР), крупных корпораций - подрядчи-
ков, мелких наукоемких компаний, интересы
которых, как правило, хорошо представлены в
парламентах, а также лидеров научного сооб-
щества. Эти процессы в последнее десятиле-
тие все более активно опираются на разнооб-
разные аналитические методы - прогнозирова-
ние по методу Дельфи; составление перечней
критических технологий, привлекающих боль-



38

ÌÈÐÎÂÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ üýþ

  Ðîññèéñêèé âíåøíåýêîíîìè÷åñêèé âåñòíèê     ¹ 11  (Íîÿáðü)   2007

шое число экспертов из научного сообщества.
Примерно теми же подходами руководствуют-
ся ТНК при инвестировании в сферу НИОКР
того или иного региона/страны [4].

Важной функцией государства в разви-
тых странах стало создание  благоприятных
условий для инновационной деятельности пред-
принимательского сектора.  Для реализации
этой функции используются следующие меры
экономической и бюджетной политики:

- включение затрат на ИР частного сек-
тора в себестоимость продукции;

- списание значительной части научно-
го оборудования по ускоренным нормам амор-
тизации;

- применение системы адресных нало-
говых льгот, нацеленных на постоянное нара-
щивание объема научных расходов в крупных
корпорациях и на привлечение малого и сред-
него предпринимательства к инновационной
деятельности в сфере новых технологий;

- льготное кредитование научно-техни-
ческих разработок и долевое финансирование
крупных проектов, включая проекты с участи-
ем глобальных ТНК, создание институциональ-
ных условий для развития венчурного финан-
сирования;

- безвозмездная передача или предос-
тавление на льготных условиях государствен-
ного имущества или земли для организации
инновационных предприятий (в основном в сфе-
ре образования или  для  малого и среднего
предпринимательства), а также для создания
научной инфраструктуры в регионах.

Рассматривая  перспективы притока
ПИИ в инновационную сферу конкретной стра-
ны следует отметить, что в целом объемы и
приоритеты научных исследований в корпора-
тивном секторе определяются задачами под-
держания конкурентоспособности и лишь в не-
большой степени зависят от установок госу-
дарственных ведомств. Часть исследований в
научных центрах транснациональных корпора-
ций, прежде всего в аэрокосмической области
и в производстве вооружений, поддерживает-
ся государством ,  но доля государственного
заказа в целом и в большинстве отраслей не
является решающей.

В настоящее время создаются и раз-
виваются разнообразные центры передачи тех-
нологии или инновационные центры, техноло-

гические парки, инкубаторы новых технологий,
содействующие отбору перспективных науч-
ных разработок и распространению новых тех-
нологий в интересах мелкого и среднего биз-
неса. На этом же  уровне испробованы и  во
многих случаях оказались успешными другие
формы взаимодействия ТНК, ученых и мел-
ких предпринимателей, например венчурные
механизмы финансирования. При этом актив-
но  ведутся  зарубежные  исследования через
филиалы ТНК, осуществляющие ПИИ в сфе-
ру НИОКР в ключевых зарубежных странах.

Поглощая потенциального или реального
конкурента или сливаясь с ним, ТНК приобре-
тают и соответствующие  научно-исследова-
тельские подразделения. В наукоемкой облас-
ти это особенно характерно для фармакологии,
отраслей связи, биотехнологии. Для этих же
отраслей свойственна и другая глобальная тен-
денция - формирование разнообразных нефор-
мальных соглашений, альянсов для проведения
совместных научных исследований, реализации
наиболее рискованных наукоемких проектов.
Взаимодействие  двух указанных тенденций
приводит к формированию нового типа рыноч-
ной экономики, которую можно назвать “аль-
янсовым капитализмом”. Одно из его прояв-
лений  заключается  в  том ,  что  компания  не
может достичь своих глобальных  целей без
кооперации с другими экономическими едини-
цами.

Перевод научно-технологической дея-
тельности фирм за границу вызывает обеспо-
коенность руководства стран базирования, по-
скольку они опасаются ослабления собствен-
ного научного и технологического потенциала
и конкурентоспособности в результате утечки
технологий, относительного сужения нацио-
нальной базы исследований.  Каждая страна
самостоятельно определяет приемлемый ба-
ланс интересов, степень возможного взаимо-
действия с ИР комплексами ТНК в  разных
отраслях, но общей тенденцией последних де-
сятилетий является расширение масштабов и
повышение скорости этого взаимодействия во
всех развитых странах.

Исследовательские лаборатории япон-
ских компаний, расположенные в странах Ев-
ропы, Азии и в США, решают все задачи, ука-
занные в типологиях зарубежных ИР : адапта-
ция экспортной продукции к иностранным рын-
кам, разработка новых товаров для этих рын-
ков, оказание технологической поддержки за-
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рубежным предприятиям, обеспечение досту-
па к передовой зарубежной научно-техничес-
кой информации, использование квалифициро-
ванных научно-инженерных кадров. Японские
ТНК лидируют среди компаний других стран
по объему ИР, осуществляемых их филиалами
в США. Так, Matsushita, один из мировых ли-
деров по производству бытовой электроники,
имеет на территории США около 20 научно-
исследовательских учреждений. Один из са-
мых современных Panasoniс Digital Center на-
глядно отражает современные подходы к гло-
бализации. Центр функционирует одновремен-
но в качестве венчурного фонда и инкубатора
для организации нового бизнеса.

Новая волна интернационализации НИ-
ОКР за пределами стран Триады (США, За-
падная Европа, Япония) предоставляет новые
возможности предприятиям и фирмам России,
других стран с переходной экономикой, равно
как и наиболее продвинутым государствам из
числа развивающихся стран, подсоединиться
к сетям НИОКР мировых ТНК. Однако на са-
мом деле разрыв технологического и иннова-
ционного потенциала между этими странами и
ПРС продолжает углубляться. Важнейшей про-
блемой выступает  задача сокращения этого
разрыва .

Опыт стран, успешно сотрудничающих
с ТНК в сфере НИОКР, показывает, что пос-
ледние, при выборе национальной площадки для
проведения разработок , руководствуются,  в
первую очередь, готовностью принимающих
стран создать благоприятные законодательные
и инфраструктурные условия и в гораздо мень-
шей степени ориентируются на т.н. унаследо-
ванный из прошлого опыт принимающих стран.
Острая конкуренция в новых областях науки и
техники, превратившихся в особо прибыльную
сферу предпринимательской деятельности, вно-
сит изменения в технологическую политику
ТНК, включая политику ПИИ, которая во все
большей степени приобретает международный
характер.

Целенаправленная и в известном смыс-
ле творческая государственная политика при-
нимающей страны приобретает растущее зна-
чение фактора управления процессами прито-
ка ПИИ от иностранных ТНК в сферу НИОКР.
Стимулирование инновационного процесса ле-
жит в основе экономического роста. Пробле-
ма точной количественной оценки степени кор-

реляции между процессами инновации и эконо-
мическим ростом дебатируется в научных и
практических кругах. Вместе с тем, общеприз-
нано, что за редким исключением, практичес-
ки ни одна страна не добилась устойчивого эко-
номического роста без масштабных вложений
в сферу НИОКР. Поэтому продвижение инно-
вационного процесса на национальном уровне
должно стать важным приоритетом государ-
ственной политики.

Глобализация усиливает важность раз-
работки и проведения такой политики на наци-
ональном уровне. Большая свобода перемеще-
ния товаров, услуг, капиталов и рабочей силы
увеличивает конкурентное давление на нацио-
нальные фирмы, независимо от размеров и сте-
пени их транснационализации. В новой обста-
новке глобальной конкуренции инновации явля-
ются жизненно важным элементом выживания
и роста конкурентоспособности фирм.

Как  свидетельствует  опыт  многих
стран, для развития инфраструктуры иннова-
ций  необходимо разрабатывать и  внедрять
национальные  инновационные  системы
(НИС).  Исследования  [5] показывают,  что
для  эффективного  функционирования  НИС
требуется  наличие адекватной системы ин-
новационных  институтов ,  включающей ,  в
широком  смысле ,  организацию ,  законода-
тельную  базу и  структуру  стимулирования
процессов НИОКР.

Основными  целями государственной
политики России в области инноваций могут
стать: создание институциональной основы
стимулирования инноваций на национальных
предприятиях, фирмах и в учреждениях, заня-
тых в сфере технологий. Возможность коммер-
циализации результатов НИОКР, проводимых
частными фирмами, университетами или пра-
вительственными агентствами, зависит от фак-
торов, находящихся в ведении политики госу-
дарства.  К таким  факторам можно  отнести
уровень профессионально-технического обра-
зования, стимулы для частного бизнеса прини-
мать на себя риски по НИОКР, качество рабо-
ты задействованных государственных учреж-
дений, доступ к венчурному финансированию
и капиталу, антимонопольную политику по под-
держанию справедливой конкуренции на наци-
ональном рынке [6]. Государство может так-
же принимать меры по гармонизации деятель-
ности различных участников НИС.
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Особое внимание при создании  НИС
России следует  уделить четырем  аспектам:
наличие, умеренная стоимость и высокий уро-
вень квалификации  человеческого ресурса ;
активная роль государства в сфере НИОКР;
удовлетворительная степень защиты интеллек-
туальной собственности; действенная антимо-
нопольная политика.

Общепринято полагать, что усилия пра-
вительств принимающих стран  в указанных
направлениях должны быть целенаправленны-
ми и должны отражать сравнительные преиму-
щества конкретной страны в конкретной сфе-
ре, имея в виду целевую технологическую спе-
циализацию и планируемую траекторию перс-
пективного развития страны.

В этом контексте российская политика
привлечения ПИИ должна отражать указанные
перспективы, желаемые результаты и послед-
ствия таких инвестиций. Селективная государ-
ственная политика может включать целевое ин-
вестирование, требования к проведению и стиму-
лы осуществления разработок, создание научных
и технопарков. Наконец, правительство принима-
ющей ПИИ страны должно проводить осмыслен-
ную политику поддержки национального предпри-
нимательского сектора в намеченных направле-
ниях, в частности, через проведение внятной про-
мышленной политики и поддержки критически
важных для экономики отраслей, включая поддер-
жку задействованного в данных отраслях малого
и среднего предпринимательства.
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В Министерстве окружающей среды и природных ресурсов Грузии прошел аукцион, на ко-
торый были выставлены лицензии на экспорт сосновых шишек. Общая сумма, полученная госу-
дарством, составила 53,9 миллиона лари (32,2 миллиона долларов).

Всего в аукционе приняли участие 12 компаний. Названия победителей не уточняются. Срок
действия полученных ими лицензий составляет 20 лет, ранее они выдавались только на пять лет.

Как отметили в министерстве, качество семян сосновых шишек, экспортируемых из Гру-
зии, известно во всем мире. Основными регионами для сбора шишек являются Рача-Лечхуми на
северо-западе страны и Боржомское ущелье.

Ãðóçèÿ çàðàáîòàëà 30 ìèëëèîíîâ íà ýêñïîðòå
ñîñíîâûõ øèøåê
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